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Аннотация
В статье представлено осмысление проблемы духовной безопасности 

российской молодёжи в контексте изучения ценностных ориентаций сту‑
денческой молодёжи двух российских регионов. 
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российского студенчества: итоги социологических опросов в Тамбове и Рязани

На основании социологических замеров, проведённых в Рязани и Там‑
бове (осень 2022 г.), авторы делают вывод о том, что в коллективном со‑
знании российских студентов, живущих в провинциальных российских 
городах, преобладает осторожное отношение к ценностям иных культур. 
Это обусловлено наличием, во‑первых, устойчивой этнокультурной тра‑
диции; во‑вторых, российской городской культурной традиции и, в‑тре‑
тьих, укоренившихся ценностей Православия, осуществляющих борьбу 
«старого с новым» и, таким образом, сохраняющих вечные, вневременные 
духовные ценности российской культуры.

Результаты авторских эмпирических исследований показали, что образ 
Родины, духовный образ родного края выступают значимыми ценностными 
ориентирами для молодёжи российской провинции, при этом такие образы 
реалистичны и регионально «окрашены», то есть соответствуют историче‑
ской, социальной или культурной памяти конкретного российского региона. 

Ключевые слова: образ Родины; духовные ценности российской моло‑
дёжи; духовная безопасность молодёжи.

Введение

В последние годы в России проблематика духовной безопасности 
становится всё более значимой, что отражается на росте количества 
научных публикаций по данной теме. Отметим, что очевидными 
векторами таких исследований становятся традиции духовной без‑
опасности в культуре славянских государств, восточной культуре, 
Православии и исламе [1]; основания национальной духовной без‑
опасности; специфика формирования и компоненты культуры ду‑
ховной безопасности человека и общества [2]; актуальные акценты 
современной духовной безопасности (в кино, музыке, литературе, 
СМИ); духовная безопасность современной молодёжи и подрост‑
ков [3]; духовная безопасность в интернет‑ пространстве  (девиации 
в Сети, плюсы и минусы цифровизации и т. д.) [4].     

Безусловно, осмысление духовной безопасности молодёжи 
и подростков представляется наиболее приоритетным направлени‑
ем, поскольку с молодым поколением любое государство связыва‑
ет будущее страны. Ценностные ориентиры грядущих поколений 
определяют: как граждане страны будут относиться к Родине и друг 
к другу, во что они будут верить; к каким целям будет двигаться раз‑
витие экономики, образования, науки; какое духовное пространство 
будет формировать и определять мировоззрение целой нации. 
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Общеизвестно, что молодые люди и подростки стремятся быть при‑
знанными в среде сверстников, часто ищут компании других подрост‑
ков, которые могли бы их оценить. Задиристость и агрессивность, де‑
линкветное поведение (delinquency – правонарушение, провинность) 
могут отталкивать от них большинство сверстников, однако они часто 
находят друзей среди себе подобных. Стремление подростков к объе‑
динению, совершению различных действий экстремистского харак‑
тера в составе группы – одна из главных причин развития экстремиз‑
ма не только в нашей стране, но и во всём мире [5].

Необходимо заметить, что во времена возникновения молодёж‑
ных организаций экстремистской направленности (начало 90‑х гг. 
ХХ века) делами таковых групп никто не занимался и преступле‑
ния на расовой, национальной и религиозной почве квалифици‑
ровались как хулиганство, то есть такая квалификация преступ‑
ного деяния занижала степень ответственности и общественную 
опасность. Безнаказанность, отсутствие правовых норм и соответ‑
ствующих санкций со стороны государства способствовали раз‑
витию молодёжного экстремизма, уверовавшего в допустимость 
своих поступков, слабость и ничтожность законов, вызвав тем са‑
мым в молодёжной среде аномию, безнормативность, отказ верить 
в способность правоохранительной системы и закона защитить или 
справедливо покарать. В этом контексте важно отметить серьёзную 
отрицательную роль средств массовой информации в формирова‑
нии негативных тенденций. В общероссийских печатных изданиях 
ещё недавно можно было встретить заметки, статьи и целые разво‑
роты, посвящённые деятельности нелегальных экстремистских ор‑
ганизаций, встречалось детальное описание их акций и программ; 
издавались книги на русском языке, запрещённые во всём мире 
по причине пропаганды расизма, праворадикального национализ‑
ма, призывов к насилию. В сети Интернет можно было найти ви‑
деоматериалы хулиганских потасовок, избиения иностранцев или 
мигрантов. Специалистами отмечается, что свою негативную роль 
в России сыграла и романтизация образа криминальной субкуль‑
туры, а основные угрозы духовной безопасности молодёжи несут 
девальвация роли семьи и брака, размывание базовых культурных 
и духовно‑ нравственных ценностей под воздействием масскульту‑
ры [6]. 
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Основная часть

Дефицит патриотических чувств, до недавнего времени отме‑
чавшийся у населения, привёл к тому, что у значительной части 
молодого поколения оказались несформированными такие тради‑
ционные нравственно‑ психологические черты российского мента‑
литета, как романтизм, самоотверженность и любовь к Отечеству, 
готовность к подвигу, честность, добросовестность, вера в добро 
и справедливость, стремление к правде и поиску идеалов, позитив‑
ной реализации не только личных, но и социально значимых инте‑
ресов. Однако исторический вызов ставит перед системой среднего 
и высшего образования социокультурные, нравственные, духов‑
ные, содержательные и организационные задачи. Важно, чтобы 
молодые люди усвоили, что их личное, семейное благополучие, 
достижение жизненных ожиданий в различных сферах деятельно‑
сти и социальный статус взаимосвязаны с готовностью к служению 
своему Отечеству – тому коллективу, городу и государству, в кото‑
ром они живут. 

В новых исторических условиях происходит становление нового 
Отечества, в этой связи определяется и новое культурное явление – 
рост патриотизма российского общества. Его рождение представ‑
ляет собой, с одной стороны, новый социокультурный феномен, 
с другой – сложный и противоречивый процесс. Особое место в ми‑
ровоззрении каждого человека занимает его отношение к Родине. 
Именно поэтому эффективные механизмы патриотического воспи‑
тания в процессе социализации молодого поколения РФ требовали 
своей разработки. 

В настоящее время в России отчётливо наблюдается активиза‑
ция духовно‑нравственного воспитания и патриотической работы 
с молодёжью, что связано с большим вниманием федеральных и му‑
ниципальных властей к этому вопросу. Однако в связи с низким 
уровнем профессионализма специалистов уровень эффективности 
таких мер недостаточен.

Результаты авторского эмпирического исследования «Па-
триотическое воспитание как фактор социализации студенче-
ской молодёжи в современной России», проведённого в г. Тамбове 
в 2019 г. (N=238), указывают на низкий уровень патриотического 
самосознания студенческой молодёжи, которое необходимо фор‑
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мировать. Результаты опроса студенческой молодёжи в г. Тамбове 
показали, что основная проблема посещения патриотических меро‑
приятий молодёжью – их плохая организация, да и в целом основ‑
ной вывод исследования следующий: патриотическое воспитание 
молодёжи – это не разовые мероприятия, а многоплановая, систе‑
матическая, целенаправленная и скоординированная деятель‑
ность, которой необходимо заниматься профессионально, с учётом 
современного уровня информационной грамотности, духовных за‑
просов, возможностей и интересов российского студенчества [7].

Силами социологов двух российских областных центров (Рязань, 
Тамбов) осенью 2022 года стартовал анкетный опрос «Образ Родины 
глазами российских студентов». Выборка квотная, методологическим 
ограничением выступали пол, возраст, место проживания и занятость 
респондентов (в опросе приняли участие только студенты Рязанского 
государственного университета имени С. А. Есенина и Тамбовского го‑
сударственного университета имени Г. Р. Державина). 

Учитывая особенности учебного процесса и другие сложности 
организационного характера, в качестве метода сбора первичной 
социальной информации использовался онлайн‑ опрос. Общая вы‑
борочная совокупность составила 588 респондентов, в равном коли‑
честве опрошенных от каждого областного вуза. 

Анализ полученных данных показал следующий социологиче‑
ский портрет респондента: значительное большинство студентов 
(89%) считают себя русскими. По гендерному признаку есть незна‑
чительные различия (см. Таблицу 1), что объясняется гуманитарно‑ 
педагогической направленностью рязанского вуза, который исто‑
рически всегда считался женским учебным заведением, однако 
в целом гендерное распределение двух регионов соответствует об‑
щероссийскому.

 
Таблица 1.

Распределение по гендерному признаку

Пол 
Вуз

РГУ имени С. А. Есенина ТГУ имени Г. Р. Державина

Мужской 21% 34%
Женский 79% 66%
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Как в Рязани, так и в Тамбове большая часть студентов иден‑
тифицирует себя как «верующие» (60% и 52%), каждый седьмой 
считает себя атеистом. Важно отметить, что около четверти студен‑
тов, принимавших участие в опросе, пока не определились в своём 
отношении к религии (см. Рис. 1), что вполне понятно, поскольку 
в силу возрастных особенностей у студенческой молодёжи ещё нет 
чётких, стабильных жизненных ориентиров, ясной картины мира, 
и их мировоззрение находится в стадии формирования. 

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов по вопросу
«Ваше отношение к религии?»

При анализе данных установлена общая тенденция при опреде‑
лении типичных целей современной молодёжи. Лидирующая пя‑
терка приоритетных целей информантов двух областных центров 
выглядит так: 

1. Карьера.
2. Материальное благополучие.
3. Здоровье – своё и близких.
4. Любовь.
5. Богатство и престиж. 
«Семейные ценности», «дружба», «духовное развитие» не были 

выделены в качестве приоритетных, а такие цели, как «служение 
Родине», «политическая власть», «власть над другими людьми», 
«секс», «возможность полноценного отдыха» и даже «слава и из‑
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вестность» набрали в рейтинге целей студенческой молодёжи двух 
городов всего от 0,9% до 4%. 

Подчеркнём, что такое распределение базовых духовных цен‑
ностей в молодёжной среде ЦФО держится довольно долгое время, 
о чём свидетельствуют как результаты аналогичных авторских ре‑
гиональных исследований прошлых лет, так и данные социологов 
из соседних российских областей [8]. Примечательно, что при от‑
вете на вопрос исследования «Совместимы ли, по Вашему мнению, 
базовые ценности нашего общества с нравственностью?» больше 
половины студентов Тамбова (61,4%) дали положительный ответ, 
в Рязани – соответственно (67%).

Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем бинарный 
культурный тип мировоззрения молодёжи российской провин‑
ции – западно‑ российский. В контексте такого мировидения сту‑
денческая молодёжь не считает безнравственным стремление к ма‑
териальному благополучию, успеху и престижной работе, в то же 
время приоритетными ценностями жизненного мира молодых лю‑
дей по‑прежнему традиционно выступают «здоровье близких и соб‑
ственное», а также «любовь».  

Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 
«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно‑ нравственных 
ценностей» ясно обозначил нравственные доминанты, которые со‑
ответствуют культурному пространству нашей страны и на которые 
стоит ориентироваться в работе с молодёжью. В государственном 
документе постулируется, что «к традиционным российским цен‑
ностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответствен‑
ность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным…» 1

Одной из важнейших традиционных ценностей в настоящем 
контексте является формирование положительного образа Родины 
у российской молодёжи. В нашем опросе мы попытались выявить 
его общие черты у студентов государственных университетов Ря‑

1  Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Ос‑
нов государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно‑ нравственных ценностей». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202211090019 (дата обращения: 08.12.2022).
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зани и Тамбова. Экспериментально полученные данные показали, 
что ведущими чертами образа Родины для студентов РГУ имени 
С. А. Есенина выступают: «детские воспоминания» (13%), «образ 
чего‑то, чем нужно гордиться» (9%), «образы национальных геро‑
ев» (8%). Для студентов ТГУ имени Г. Р. Державина образ Родины – 
это «детские воспоминания» (14,1%), «образы национальных геро‑
ев» (9,5%), «образ чего‑то, чем нужно гордиться» (9,1%), «образы 
и картинки в книгах по истории» (8%), «образ матери» (7,8%). 

Очевидно, что образ Родины у молодёжи эмоционально окра‑
шен, ведь воспоминания о детстве всегда навевают тёплые чувства: 
дом, семья, дружба, любовь родителей и близких. Знаменательные 
события в стране, результаты труда соотечественников, предков 
или современников вызывают гордость и радость, а потому среди 
ответов о составляющих образа Родины – «первый полёт в космос», 
«вакцина от ковида», архитектурные памятники и сооружения, 
произведения искусства русских мастеров. Образы защитников 
Отечества, выдающиеся учёные и художники, исторические лич‑
ности – это тоже Родина. Результаты опроса демонстрируют значи‑
мость факторов героики, исторической памяти в структуре образа 
Родины студентов, что указывает на системную работу в этом на‑
правлении государства, педагогического сообщества, молодёжных 
организаций, СМИ и кинопроката за последние несколько лет, по‑
скольку авторские данные, полученные в 2013, 2015 и 2018 годах 
[7; 9], свидетельствуют о том, что в течение нескольких лет состав‑
ляющие, связанные с героизмом и историей, отсутствовали в струк‑
туре образа Родины студенческой молодёжи в провинции.   

В современных сложных условиях, безусловно, происходит пе‑
реосмысление представлений об образе Родины, поэтому важным 
представлялось задать молодым респондентам вопрос: «Насколь‑
ко значим для Вас образ Родины?» Данные исследования не могут 
не радовать социологов: для большинства студенческой молодёжи 
Рязани и Тамбова образ Родины очень важен (Рис. 2). Безусловно, 
такое положение дел связано с консолидацией российского обще‑
ства, ростом патриотических настроений, утверждением россий‑
ской самоидентичности молодых респондентов. 
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Рисунок 2. Распределение ответов респондентов по вопросу 
«Насколько значим для Вас образ Родины?» 

О сложности, противоречивости коллективного молодёжного 
сознания свидетельствуют следующие результаты опроса молодых 
респондентов об образе Родины: 

– почти половина опрошенных студентов двух городов полагает, 
что любовь к Родине заключается в социальном поведении, то есть 
соблюдении законов и общепринятых норм. Действительно, зако‑
нопослушание – непременная составляющая «любви к Родине», 
но, разумеется, не определяющая, поскольку законы и обществен‑
ные нормы выступают лишь инструментами социальной стабиль‑
ности;

– при ответе на уточняющий вопрос о том, как расценивают ре‑
спонденты утверждение «В обычной жизни житейские ценности 
важнее, чем любой образ Родины», около 50% информантов двух 
городов высказали согласие относительно этого утверждения, 
15% затруднились ответить. Вопрос являлся достаточно прово‑
кационным, потому что проблема выбора всегда даётся сложно, 
особенно у молодёжи, которая не имеет ещё чёткой гражданской 
позиции;

– больше половины респондентов Рязани (56%) и почти полови‑
на респондентов Тамбова (45%) дали положительный ответ на фра‑
зу «Где хорошо, там и Родина». Очевидно, что для студенческой 
молодёжи Родина – это понятие не только географическое, но пре‑
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жде всего место, где молодой человек востребован, нужен, любим. 
Разумеется, такая позиция тревожна, поскольку соответствует ра‑
циональному (западному) типу мировоззрения; 

– в коллективном сознании российских студентов, живущих 
в провинциальных российских городах, преобладает, тем не ме‑
нее, осторожное отношение к ценностям иных культур благодаря, 
во‑первых, наличию устойчивой этнокультурной традиции во‑вто‑
рых, российской городской культурной традиции и, наконец, 
в‑третьих, укоренившимся ценностям Православия, которые си‑
нергийно [1] осуществляют борьбу «старого с новым», таким обра‑
зом сохраняя вечные, вневременные духовные ценности россий‑
ской культуры.

Подтверждают последний тезис результаты ассоциативного 
опроса в рамках нашего исследования. Ответы респондентов на во‑
прос «С каким литературным героем или киногероем ассоциируется 
у Вас образ Родины?» показательны: среди наиболее популярных – 
былинные богатыри (82%), Андрей Болконский (37%), Василий 
Тёркин (25%), Андрей Соколов (24%). Можно предположить, что 
выбор на таких героев пал не случайно. Все они, так или иначе, – 
защитники Отечества в разные исторические периоды. А сегодня 
тема борьбы со злом, фашизмом не может оставить молодёжь рав‑
нодушной. 

Вполне ожидаемыми стали ответы студентов на вопрос «С каким 
животным ассоциируется у Вас образ Родины?» Образ Родины од‑
нозначно ассоциируется у респондентов с медведем. Медведь исто‑
рически утвердился в сознании русского человека как символ Рос‑
сии, он отражает национальный характер, русский менталитет: 
на вид неповоротливый и простоватый, он в случае опасности про‑
являет недюжинную силу, ловкость и способность одолеть любого 
противника. Тамбовчане отмечают и другие ассоциативные образы 
России – конь и заяц. Очевидно, здесь мы видим отголоски символа 
России как гоголевской тройки, а также мотивы русских народных 
сказок.

Социологические данные, полученные учеными Рязани и Там‑
бова, позволяют сделать выводы о том, что образ Родины, духовный 
образ родного края выступают значимыми ценностными ориенти‑
рами для молодёжи российской провинции, при этом такие обра‑
зы реалистичны и регионально «окрашены», то есть соответствуют 
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исторической, социальной или культурной памяти конкретного 
российского региона. Образ Родины прямо ассоциируется с герои‑
ческими событиями прошлых лет, историей страны и семьи, выда‑
ющимися соотечественниками. 

Религиозность выступает одной из базовых категорий в социо‑
логических исследованиях духовной жизни студенчества, при этом 
выделяют несколько типов религиозности в зависимости от теоре‑
тической позиции социолога. Мы встречаем понятия социальной 
и духовной религиозности у Г. Ленски, внутреннюю и внешнюю 
религиозность у Г. Оллпорта, каноническую и обыденную рели‑
гиозность в исследованиях О. Лобазовой. Наиболее обоснованным 
перечисленным авторам представляется её определение как соци‑
ального качества индивида или демографической группы, выража‑
ющегося в совокупности религиозных свой ств сознания, поведения 
и отношений. 

Принимая данное определение, в 2020 году силами рабочей 
группы социологов ТГУ имени Г. Р. Державина (рук. – д. с. н., 
проф. Гузенина С. В., исп. – студ. Солдовская В. И.) проведено ав‑
торское эмпирическое социологическое исследование с целью вы‑
явления качественных особенностей религиозности тамбовской 
молодёжи, опрос проведён методом онлайн‑ анкетирования, вы‑
борка квотная, респондентами стала молодёжь Тамбовской обла‑
сти в возрасте от 18 до 35 лет, N=209. В опросе приняли участие 
85,4% женщин и 14,6% мужчин, ответы респондентов были сег‑
ментированы по трём смысловым блокам, объединившим рели‑
гиозные ценности, религиозные практики и мировоззренческие 
установки молодых тамбовчан. 

Интересно, что по результатам опроса большинство молодых ре‑
спондентов Тамбовщины не задумывается о природе религии и её 
роли в жизни российского общества, но, несмотря на транслируе‑
мое равнодушие к вопросам религии, 86,6% молодых респондентов 
положительно относятся к крещению детей, крещены сами и вы‑
сказывают готовность крестить своих будущих детей. Такое еди‑
нодушие, очевидно, связано не столько с религиозностью и верой, 
сколько с национальной культурной традицией и самоидентифика‑
цией респондентов, отождествляющих крещение с причастностью 
к христианской/православной культуре, славянскому/русскому 
миру вообще (см. Рис. 3).
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Рисунок 3. Распределение мнений респондентов по вопросу
«Как Вы относитесь к крещению детей?» 

В рамках настоящего опроса респондентам‑ тамбовчанам было 
предоставлено несколько проверочных суждений, связанных с ве‑
рой в любые мистические события, суеверия, оккультизм, знахар‑
ство, астрологию и гадалок, карму, приметы и вещие сны. Примеча‑
тельно, что такие суждения показали бинарность, «расколотость» 
коллективного сознания тамбовской молодёжи: 

– 41% участников опроса верит в «закон бумеранга», а 39% – 
не верит; 

– 36% молодых респондентов не верит в то, что «если вернулся – 
день будет неудачным», а также и в то, что «если приснится мясо, 
то заболеешь» (38%); 

– большинство (51%) согласились с тем, что «православные цен‑
ности позволяют человеку сформировать крепкую семью и прожить 
достойную жизнь», однако 29% с этим не согласны; 

– 54% участников опроса ответили утвердительно относительно те‑
зиса «Я хочу, чтобы мои дети были знакомы с основами Православия»; 

– 59% согласны с утверждением «Вера даёт утешение и наде‑
жду», но 20% уверены в том, что они атеисты («Я не верю в Бога»); 

– при этом 77% молодых тамбовчан проявили единодушие, со‑
гласившись с тем, что «Главное не то, во что человек верит, а то, 
как он поступает». 

Распределение мнений молодых респондентов по вопросу «Вы 
читали когда‑ нибудь религиозную литературу?» вновь показывает 
бинарность, «разорванность», сегментированность коллективно‑
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го сознания молодёжи Тамбова: 31,7% опрошенных читали книги 
и журналы с религиозной тематикой, 17,1% ответили, что подобно‑
го рода книги попадались случайно и интереса не вызвали; 27,4% 
признаются, что не приходилось читать религиозную литературу, 
поскольку эта тема им не интересна. Не читали и не собираются чи‑
тать 13,4% опрошенных; 9,5% – затруднились ответить. 

Особенно ярко обозначенная выше сегментация проявилась при 
ответе молодёжи Тамбова на вопрос об их отношении к введению 
уроков православной культуры в школе. На Рисунке 4 ясно обозна‑
чены 5 секторов, что показывает отсутствие коллективных пред‑
ставлений, или, говоря социологически, единого коллективного 
(группового) сознания.

Рисунок 4. Распределение мнений респондентов по вопросу
«Как Вы относитесь к введению уроков православной культуры в школе?» 

Наконец, один из важных вопросов анкеты был посвящён духовно‑
му образу Тамбовской земли. Сергею Васильевичу Рахманинову свой 
голос отдали 12,8% опрошенных, образы архиепископа Луки и Свя‑
тителя Питирима, епископа Тамбовского, выбрали по 19,2% опро‑
шенных, что подчеркивает силу православных духовных традиций 
на Тамбовской земле. Большая часть респондентов выбрали в каче‑
стве духовного образа Тамбовщины героиню Великой Отечественной 
вой ны, уроженку Тамбовской области Зою Анатольевну Космоде‑
мьянскую – 39,7%, что свидетельствует о духовной связи молодёжи 
Тамбова с историческими событиями прошлого своей страны, родного 
края, городской культурой и историей основания города Тамбова как 
военной крепости.
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Заключение

Проведённые опросы в Тамбове и Рязани показывают, что миро‑
воззрение молодёжи находится в стадии становления, оно формиру‑
ется в процессе обучения, воспитания и социализации, в подготовке 
к созидательному труду, служению своей Родине. Духовная безопас‑
ность молодёжи, таким образом, обеспечивается педагогическим тру‑
дом, опытом воспитательной работы, личным терпением и душевной 
отзыв чивостью наставников. Значимыми здесь выступают и факторы 
информационной гигиены, и актуальные механизмы передачи сту‑
денческой молодёжи важных традиционных этнокультурных ценно‑
стей, духовных ценностей православной культуры, включая святость 
образа Родины, что и является надёжным гарантом духовной безопас‑
ности российской молодёжи в будущем.
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Based on sociological measurements conducted in Ryazan and Tambov 
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению антропологических аспектов грехов‑

ности человека и путей избавления от греха, а также посильного одухот‑
ворения мира, «совокупно с человеком, стенающего и мучающегося». Бог 
создал человека по Своему образу и подобию, однако образ Божий в чело‑
веке искажен грехом, а возможность богоподобия сужается. Исказив образ 
и почти утратив возможность уподобления Богу, человек стал осознавать 
себя единственным творцом реальности, в том числе и своей жизни, «об‑
рел» то, чего давно добивался – еще с эпохи Возрождения. Грех превра‑
тился в основную причину антропологической трансформации человека 
от образа Божия к теряющему остатки духовности и нравственности, отча‑
явшемуся в бессмысленности своей жизни и пребывающему в трагической 
разорванности своего бытия человеку.

1  Статья подготовлена в рамках финансирования КН МНВО РК (Грант № АР09260036 
«Светские и религиозные ценности в современном Казахстане: взаимодействие и влияние 
на политику РК в сфере религии»).  

Косиченко Анатолий Григорьевич. Грех и избавление от него в Православии: 
антропологические аспекты

https://elibrary.ru/hbcvhr 
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Созданный греховным человеком греховный мир принимается нашими 
современниками за единственно возможный, за бесспорную реальность; 
греховный человек в чуждом мире – вот жизнь современного человека. 
Способны ли мы изменить что‑либо в доминирующей атмосфере всеоб‑
щей греховности современного мира как на личном, так и на обществен‑
ном уровне? Бог не ставит человека перед неразрешимыми проблемами, 
Бог дает ему и силу, и способы решения их, но и человеку надо проявить 
усилие. Участие в таинствах; молитва к Господу, Богородице, святым; 
исполнение заповедей; пребывание в страхе Божием; покаяние; любовь 
к ближнему; взращивание глубокой веры – прямые пути к Богу, ими спа‑
сается человек и уповает на обретение Царства Небесного.

Ключевые слова: Бог; человек; вера; грех; покаяние; современный мир.

Введение

Предметом и основным содержанием антропологии является 
человек: его сущность и смысл его бытия. Среди «мирских» наук 
к пониманию православной антропологии ближе всего философ‑
ская антропология. Но ближе по постановкам вопросов, а не по спо‑
собам их решения и содержанию ответов. Философия так же, как 
и богословие, заостряет внимание на сущности человека; на целях 
и способах его развития; на соотношении практических форм жиз‑
недеятельности человека и духовных измерений его жизни. Появ‑
ление этих проблем в философии не случайно, она тоже пытается 
дать ответы на «конечные» вопросы. 

Вселенские учителя Церкви – святители Василий Великий, Гри‑
горий Богослов, Иоанн Златоуст – прекрасно знали античную фило‑
софию и пользовались ею в своих богословских трудах. Но пользо‑
вались в качестве средства и способа логического изложения истин 
христианства, прибегали к достижениям античной логики. Глу‑
бокая философия в некотором отношении приближается к рели‑
гиозной постановке проблем бытия, что показывает известную их 
близость в познавательной сфере. Но вот что уже в XX веке сказал 
Н. Бердяев: «Религия может обойтись без философии, источники ее 
абсолютны и самодовлеющи, но философия не может обойтись без 
религии, религия нужна ей как пища, как источник живой воды. 
Религия есть жизненная основа философии, религия питает фило‑
софию реальным бытием» [1, с. 35].
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Философия, не только античная, но и современная, исходит 
из естественного, природного генезиса человека, а религия исходит 
из творения человека Богом. Творение человека Богом, как кажет‑
ся философской антропологии, не позволяет человеку развиваться. 
Во всяком случае, творение человека предполагает предзаданную 
его сущность. А с этим философская антропология, полагающая 
в свое основание непрерывное саморазвитие человека в качестве его 
сущности, согласиться не может. Это несовместимые концепции 
сущности человека. И философия, даже привлекающая религию 
как «источник живой воды», принципиально не может стать на ре‑
лигиозную точку зрения.

В Православии сущность человека задана: Бог создал челове‑
ка по Своему образу и подобию. Однако образ Божий в человеке 
сильно искажен грехом, и хотя не утрачен вовсе, но деформирован 
значительно. Крестная смерть Иисуса Христа дала возможность 
восстановить этот образ. Бог по‑прежнему не подавляет свободу 
человека, и как Он не пресек падение в раю, так и сейчас не вос‑
станавливает единства с Собой помимо желания человека. Человек 
должен реально проявить свое стремление к восстановлению Обра‑
за и стремиться к Богоподобию, но благодатные дары – в воле Бога. 
В этом проявляется сущность свободы: человек свободно идет на зов 
Бога, а Бог, по милости Своей, принимает это движение и одари‑
вает человека благодатью. Человек посредством обожения имеет 
возможность восстановить утраченное единство с Богом. Этим он, 
бесспорно, освящает весь мир, все мироздание, павшее вместе с гре‑
хопадением человека. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения 
сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, 
но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобожде‑
на будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо зна‑
ем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только 
она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая 
усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8, 19–23).

Только творящий волю Бога человек осуществляет свою сущ‑
ность. Сущность человека имеет исток в замысле Бога о человеке. 
Каким создал его Бог, таков он и должен быть – то есть представ‑
лять собой образ и подобие Божие. Вместе – это и есть вершина 
возможностей человека. Но таков ли он сегодня? Нет, он далеко 
не таков. Апостол Павел писал о нас сегодняшних: «Знай же, что 

Косиченко Анатолий Григорьевич. Грех и избавление от него в Православии: 
антропологические аспекты
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в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут само‑
любивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям 
непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, неприми‑
рительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели бого‑
любивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Та‑
ковых удаляйся» (2 Тим. 3, 1–5). То есть, согласно апостолу Павлу, 
греховность человека исторически возрастет, что мы и наблюдаем 
сегодня. Грех стал конституирующим антропологическим основа‑
нием современности.

Греховность человека как доминанта построения им
современного мира

Проблема несоответствия верующих христиан требованиям 
веры существует с первых веков христианства: послания апостолов 
свидетельствуют об этом. О недостаточности веры в Бога, а то и об ее 
отсутствии писал еще Давид‑псалмопевец: «Господь с небес при‑
зрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, 
ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными; 
нет делающего добро, нет ни одного» (Пс. 13, 2–3). Слабость веры 
и греховность человека существовали всегда. Но сегодня эти факто‑
ры возросли. Грех усилился в современном мире, а чем больше гре‑
ховного в мире, тем больше затуманено сознание и видение людей, 
тем дальше отходит человек от своей предзаложенной Богом, сущ‑
ности: «А что грех производит в самом человеке? – Он извращает его 
и, как бы в какую тьму ввергая в мечты фантазии, суету желаний 
и беспорядочность сердечных волнений, кружит его всю жизнь, 
не давая опомниться. Между тем мучительство страстей съедает 
и душу, и тело. Грешник есть существо тлеющее» [2, с. 246–247].

Греховный человек строит поврежденный грехом мир. При этом 
осознание греховности своих дел человек, как правило, утрачивает; 
он не признает само понятие греха. Какой грех, когда это – обыден‑
ная жизнь, человек живет, как позволяют обстоятельства, в пред‑
лагаемых формах. Но Иисус Христос сказал: «Если бы Я не пришел 
и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения 
во грехе своем» (Ин. 15, 22). То есть игнорировать грех не получит‑
ся. Это очевидная истина для православного христианина. Но, зная 
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эту истину, мы не продумываем ее следствий и проявлений, не про‑
слеживаем ее результатов. А результаты, в частности, таковы: со‑
временный человек готов принять как данность самостоятельное 
существование мира без Бога; правомерность изучения этого мира 
науками, базирующимися на аксиомах; человечество считается 
с вроде бы нейтральными и даже, на первый взгляд, объективны‑
ми знаниями, поступающими к нам и от естествознания, и от наук 
об обществе. Казалось бы, и что в этом плохого? Ведь ра зум, кото‑
рым мы познаем естественнонаучные законы и законы обществоз‑
нания, дан нам Богом и потому освящен; следовательно, и знания, 
полученные разумом, вписываются в Божью правду. Кроме того, 
принимая эти знания, мы же не абсолютизируем их; наряду с ними, 
у нас есть и Священное Писание, и Предание. Мы не можем подме‑
нить последние наукой, однако подменяем. Да, Бог наделил чело‑
века разумом, и человек может и в чем‑то даже обязан исследовать 
разумом окружающий его мир. Проблема в том, что грех помутнил 
разум человека. «Люди становятся похожими на роботов. Теряют 
способность к суждению. Через несколько лет рассуждать смогут 
только те, чья профессия связана с исследованием. Остальные ста‑
нут как машины» 2.

В целом разум не есть нечто противоположное вере; как показа‑
ли многие богословы 3; просвещенный верой разум познает мир со‑
гласно и науке, и вере. Почему для православных богословов были 
не интересны и не актуальны вопросы соотношения веры и разума? 
Потому что душа, сердце и разум для них в каком‑то отношении 
были синонимами, одно было настолько тесно связано с другим, на‑
столько проникало друг в друга, что являлось единой реальностью. 
И пока вера действенна и реальна, пока она является естественной 
для человека, пока она консолидирует все силы человека, единство 
этих трех определенностей самоочевидно для одухотворенного че‑
ловека.

В том‑то и проблема, что человек уже давно не таков. Человек 
греховен, и его сегодняшней сущностью стала не органическая 
общность души, ума и сердца, а греховность во всех его действи‑

2  Афонские старцы о спасении и современном мире. Москва : Святая Гора, 2016. С. 32.
3  Соотношение разума и веры интересовали в основном не православных богословов: 

это соотношение исследовал еще Фома Аквинский, в наше время – папа Римский Иоанн 
Павел II, а из протестантов – Ричард Нибур и Пауль Тиллих.
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ях. Греховный же человек не может удержать в единстве эти Боже‑
ственные дары; они обособляются, отходят друг от друга, различия 
в них нарастают, вплоть до противоречий. Именно поэтому мы мо‑
жем превозносить научные знания и не верить в Бога; можем при‑
знавать существование души, но не связывать ее с Богом; мы мо‑
жем противопоставлять разум вере и т. д., и т. д. – что и доминирует 
в современном мире.

Но даже не это самое опасное. Опасность заключается в том, что 
созданный греховным человеком греховный мир принимается на‑
шими современниками за единственно возможный, за безальтер‑
нативный, за объективно данный, за бесспорную реальность. Как 
результат: мы живем в этом греховном мире, считаемся с его зако‑
нами, его правилами, его мировоззренческими доминантами, с его 
требованиями. Практически невозможно доказать современному 
человеку, что есть иная онтология мира, связанная с Божествен‑
ным происхождением мира, с наличием духовных законов, с ис‑
тинной свободой, с долгом человека соответствовать Божественно‑
му Промыслу о нем, с возможностью обретения Царства Небесного. 
Втиснуть в заскорузлое сознание современного человека понятие 
об истинной сущности человека, о вере, добродетели, духовности, 
религиозных ценностях невозможно – сизифов труд. Более ста лет 
назад Н. Бердяев заметил: «В безбожной цивилизации будет поги‑
бать образ человека и свобода духа, будет иссякать творчество, на‑
чинается уже варваризация» [3, с. 653].

Очень сильно изменилась за последние десятилетия вся реаль‑
ность человека и общества, в том числе социальная реальность. 
Нормой становится такое поведение, которое еще совсем недавно 
было предосудительным. Если нет Богом созданной сущности че‑
ловека, нет идеала, к которому следует стремиться, нет греха, нет 
ничего запрещенного, кроме пресловутого демократического пра‑
вила «свобода человека кончается там, где начинается свобода дру‑
гого человека» – а именно так формулируются принципы жизни в 
современном мире, то что же мы хотим: вот она, новая реальность, 
и вот он, новый человек.

Может ли человек изменить себя до такой степени, что превра‑
тится в нечто новое в сравнении с созданным Богом? Бог создал че‑
ловека по Своему образу и подобию, и эти понятия очень важны для 
православного понимания сущности человека. «Есть ли различие 
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между образом и подобием Божиим в человеке, или нет? Наиболь‑
шая часть Отцев и учителей Церкви отвечали, что есть, и говорили, 
что образ Божий находится в самой природе нашей души, в ее ра‑
зуме, в ее свободе, а подобие – в надлежащем развитии и усовершен‑
ствовании этих сил человеком, частнее (так в цитируемом источни‑
ке. – А. К.) – в совершенстве его разума и свободной воли, или того 
и другого вместе, в добродетели и святости, в стяжании даров Свя‑
того Духа. Следовательно, образ Божий получаем мы от Бога вместе 
с бытием, а подобие должны приобретать сами, получивши к тому 
от Бога только возможность» [4, с. 456–457]. Созвучно с этим пи‑
шет и преподобный Иоанн Дамаскин: «Ибо выражение по образу 
обозначает разумное и одаренное свободною волею; выражение же 
по подобию обозначает подобие через добродетель, насколько это 
возможно [для человека]» [5, с. 175–176].

Исказив образ и утратив возможность уподобления Богу, чело‑
век остался наедине с собой, стал единственным творцом своей жиз‑
ни, «обрел» то, чего давно добивался – еще с эпохи Возрождения. 
Хотя, если говорить строго, то человек никогда не сможет абсолют‑
но оторваться от Бога; человек все равно остается в мире, созданном 
Богом; другое дело, что он сам ставит себя вне Бога, отказывается 
от Него, и в этом смысле он покидает Бога – не Бог его покидает, 
этого никогда не происходит, – но человек делается богооставлен‑
ным ввиду собственных усилий. При этом искажается духовность 
человека, его представления об идеале и должном. Когда человеку 
говорят о том, что он должен духовно возрастать, он начинает бун‑
товать против этого долга. 

Это состояние человека и человечества, хотя и простирает‑
ся к нам издревле, привлекло к себе внимание по историческим 
меркам относительно недавно. До этого считалось, что изменения 
незначительны, и всегда можно если и не вернуться к прежнему 
состоянию, при котором вера была более значащим феноменом, 
то каким‑то образом найти себе место в нем. Но сегодня стало оче‑
видно, что формируется новый человек, значительно отличающий‑
ся от прежнего. С одной стороны, это тоже человек, а с другой – он 
настолько нов, что уже несет в себе едва ли не угрозу бывшему пре‑
жде. Фантасты писали об угрозе человечеству извне, а опасность 
возникла внутри нашей цивилизации. «В течение последних деся‑
тилетий и даже лет социально‑ политическая реальность, так же, 
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как и реальность человека, изменились в чрезвычайно высокой сте‑
пени. Причем изменения эти носят принципиальный, концепту‑
альный характер и не базируются на предыдущих этапах развития 
человечества. Создается такое впечатление, что некто могучей ру‑
кой взялся за «штурвал» исторического развития и властно изме‑
нил ход и направление этого развития. Строится новая реальность; 
смысл, сущность и содержание этой реальности крайне сомнитель‑
ны и очевидно антигуманны» [6, с. 4].

Падение уровня религиозности, вытеснение религии из личной 
и общественной жизни – реалии нашего времени. Современность 
во множестве порождает вызовы существованию и функциони‑
рованию религии: ориентация на безудержное материальное по‑
требление; безразличное, переходящее в негативное, отношение 
к религиозным ценностям; повсеместное нарушение сложившихся 
религиозных норм; нарушение канонического права; агрессивное 
давление на общество и религию либеральных ценностей и т. п. Вы‑
зовы в отношении религии все нарастают и углубляются. Совре‑
менный мир как бы изживает религию. Многое, почти все из пере‑
численного, является следствием не только сознательной политики 
негативных сил современности, но и результатом нарастания гре‑
ховности человека и общества. Грех лишил первых людей бого‑
общения, грех отделяет современного человека от Бога, грех стал 
основной причиной антропологического превращения человека 
из образа Божия к теряющему остатки духовности и нравственно‑
сти, отчаявшемуся в бессмысленности своей жизни и пребывающе‑
му в трагической разорванности своего бытия человеку.

Православие имеет четкое знание о том, каким должен быть че‑
ловек. Поэтому для Православия понятие должного, долженство‑
вания важно. Что же это понятие означает в отношении богоподоб‑
ной сущности человека и должного его образа? Здесь мы попадаем 
в двой ственное положение. С одной стороны, Православие призыва‑
ет к нравственной, духовно высокой жизни, тем самым напоминает 
человеку о должном. И оно имеет на это право. Для Православия 
понятие должного, применительно к человеку, означает тот образ, 
который человек должен реализовать в своем духовном развитии. 
Это есть образ Бога. И если образ Бога онтологически заложен в че‑
ловеке и не утрачивается даже при греховной жизни, хотя и зату‑
манивается, и искажается, то богоподобие, как ранее было отмече‑
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но, дано лишь как возможность, и его надо достигать, воспитывая 
в себе добродетели. Православие, тем самым, имеет право требовать 
от верующего человека осуществить это должное: должное при 
этом оправдано, легитимно, оно выступает как ориентир челове‑
ческой жизни. Верующий человек должен развиваться к своей ду‑
ховной сущности, иначе он не осуществляет цель своей жизни, т. е. 
проживает жизнь бессмысленно. «Требуя от нас святости, («Будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48). – А. К.) 
Господь требует от нас только должного, как от тварей, созданных 
по образу и подобию Божию; ибо душа человеческая ода рена вели‑
чайшими дарами Божиими и способностью ко всякой добродетели, 
к живой вере, к пламенной и самоотверженной любви, к делам ми‑
лосердия, к непоколебимому терпению, ради правды и ради любви 
к Богу и ближнему, к чистоте и святости» [7, с. 164]. Это с одной 
стороны.

С другой стороны, современный человек, как правило, не при‑
нимает и даже отторгает идею должного. «Почему я должен?» – го‑
ворит такой человек. В самом деле, почему он «должен»? Человек 
становится должен, если он разделяет ту систему ценностей, в ко‑
торой возникает представление о должном как цель для человека. 
Но сегодня в массе своей даже православные не согласны менять со‑
держание своей личности, приближая его к тому, каким оно должно 
быть в Православии. Религиозное сознание современного человека 
деформировано. Жизнь человека, даже верующего, находится се‑
годня между гордыней и унынием. У человека нет сил жить по‑че‑
ловечески, нет ответственности, нет жертвенности. Жертвенность 
сегодня воспринимается как некая потеря, как утрата социального 
статуса, в то время как жертвенность есть путь сострадания, пока‑
яния, обретения утраченного богообщения, но объяснить это со‑
временному человеку практически невозможно. Деформированное 
религиозное сознание разделяет, разводит единство жертвенности 
и радости веры; жертвенность понимается как страдание, а не как 
приближение к Богу в радости. Человек не готов жертвовать даже 
частью привычных условий своего существования. Что уж тут гово‑
рить о принципиальных изменениях в способе жизни. Как напом‑
нить вроде бы верующему человеку о том, что он должен «совлечь‑
ся ветхого человека и стать новым» 4, о том, что он должен перестать 

4  «...отложить... прежнее поведение ветхого человека, разлагающегося в обманчи‑
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делать свою личность центром мироздания, должен развивать в себе 
смирение, да и способен ли на все это современный человек?..

Надежда на эту способность сохраняется, и зиждется она 
на не устранимой духовной сущности человека, на христианской 
природе души, на сохранении образа Божьего в человеке, на воз‑
можности богоподобия, на постоянном уповании на помощь Бо‑
жию. Как реализовать эту надежду сегодня? Глубокие богословские 
истины не могут быть массовыми в современном мире. Догматы 
Православия признаются верующими, но их содержание воспри‑
нимается массовым сознанием поверхностно; требование же пости‑
гать их верой воспринимается далеко не всеми. 

Можно попытаться пробиться к полуверующему сознанию по‑
средством актуализации православных ценностей, в которых со‑
вмещается некоторый уровень догматических знаний с жизнен‑
ной ценностной системой и нормами поведения. Но реализация 
религиозных ценностей в повседневной жизни требует работы че‑
ловека над собой. А люди в массе своей, о чем уже упоминалось, 
не склонны меняться; они, не реализуя Божьего ожидания от них, 
живут в прострации и бессмысленности. Жизнь не имеет смысла, 
если человек не реализует Божьего Промысла о нем, не развива‑
ется духовно, не выполняет заповедей, не стремится к единению 
с Богом. Верующим часто не хватает практического воплощения 
их веры. 

В современном мире на религиозные ценности люди в массе 
своей не ориентируются. Эти ценности считаются устаревшими, 
не соответствующими реалиям сегодняшнего дня. Современный 
человек изменил смысл своего бытия до потери всякого смысла его. 
Он проводит жизнь в навязанных ему условиях и обстоятельствах, 
в суете. Целостный человек стал редкостью. Приходится признать, 
что человек изменил своей сущности – быть существом духовным, 
и потому его попытки заменить или подменить эту свою сущность 
на все что угодно только изобличают эту подмену. Отказавшись 
от своей духовной сущности, человек ничем не может компенсиро‑
вать возникшую духовную пустоту. Да и остается ли он в полном 
смысле человеком при этом?

вых похотях, и обновиться умом... в Духе, и облечься в нового человека, созданного по 
Богу в праведности и святости истины» (Еф. 4, 22–24).
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Очищение от греха на путях соработничества Бога и человека

Способен ли человек изменить что‑либо в доминирующей атмос‑
фере всеобщей греховности современного мира? Что для этого необ‑
ходимо сделать? Для этого надо понимать, чем является религия 
по существу и в ее отношении к современному миру, и какие воз‑
можности преодоления греховности имеются в Православии. «Глу‑
бокий смысл религии для человеческого сообщества состоит в том, 
что всякий истинный прогресс возможен только при целевой уста‑
новке на нечто более высокое. Только имея в виду что‑то идеальное, 
можно прогрессивно развиваться. Религия, вводя Бога в человече‑
ские отношения, задает более высокую планку этих отношений. 
Поэтому современный мир просто не имеет иного выхода из поч‑
ти безвыходной ситуации, в которой он оказался, нежели возвра‑
щение к Богу. Человек, этнические сообщества, государства – все 
они исчерпали свои возможности построения “светлого будущего” 
на своей естественной, безбожной основе – чему доказательством 
служит современный глобальный кризис мировых отношений» [8, 
с. 37]. Но как современному человеку вернуться к Богу? Как совме‑
стить жизнь в миру и жизнь по Богу? Современный человек не в си‑
лах отказаться от ценностей мирской жизни, но частью своей хри‑
стианской души он хочет «жить по совести».

Коль так, то надо не быть поглощенным миром. Жить в нем, 
но не растворяться в его ложных ценностях. Не надо погружать‑
ся в ценности мира – они опасны для души человека. Идеология 
обогащения и безудержного материального потребления, безнрав‑
ственности и вседозволенности не может входить в мировоззрение 
православного христианина. «Подлинно, ничто так не делает че‑
ловека рабом, как множество потребностей; и ничто так не делает 
свободным, как довольство лишь необходимым… Подлинно, ничто 
не придает душе столько силы, как свобода от забот, и ничто столь‑
ко не делает ее слабою, как бремя забот» [9, с. 305].

Надо спасаться и лично, и соборно. Надо в покаянии и смире‑
нии просить Бога простить грехи и даровать Царство Небесное: 
«Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя» (Пс. 24, 
18). Собственные усилия человека крайне необходимы. «Учитель 
покаяния», преподобный Ефрем Сирин, писал: «Приобретем же, 
возлюбленные, сердечное покаяние, потому что оно может загла‑
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дить наши вины. Принесем покаяние, грешники, и слезами со‑
трем рукописание долгов своих» [10, с. 537]. Надо освобождаться 
от грехов, даже если человек каждый день совершает грехи, будучи 
подверженным им и будучи слаб духовно. «Кто усмотрит погреш‑
ности свои? От тайных моих очисти меня и от умышленных удержи 
раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен 
и чист от великого развращения» (Пс. 18, 13–14). Грех – свободное 
волеизъявление человека; под влиянием обстоятельств и при иску‑
шении, но свободное. «Бог даровал нашему свободному произволе‑
нию такую силу, что хотя бы все свой ственные человеку чувства, 
весь мир и все демоны вооружились против него и вступили с ним 
в схватку, они насиловать его не могут; на его стороне всегда оста‑
нется свобода возжелать предлагаемого и ими требуемого, если 
захочет, и не возжелать, если не захочет» [11, с. 83]. Православие 
предполагает очень глубокий уровень общения людей. Единство 
верующих в Боге задает пространство этого общения. Апостол Па‑
вел так писал об этом единстве: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет 
раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского; ибо все вы 
одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28). Общины православных спо‑
собны к глубочайшему единству, обеспеченному верой. И апостол 
Петр подчеркивал, что общение верующих есть взаимное служе‑
ние: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как 
добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет. 
4, 10). Такое служение есть следствие соборности в Боге, когда все 
верующие объединены, подобно тому, как органы человека состав‑
ляют его организм, все нуждаются друг в друге, все нужны друг 
другу. Отношения в Боге верующих есть отношения посредством 
Бога, и это делает данные отношения духовными и возвышающими 
человека и общину. «Никто не ищи своего, но каждый пользы дру‑
гого» (1 Кор. 10, 24). Требование это сложно выполнять нашему со‑
временнику. Он как раз, в массе своей, ищет всего именно для себя.

А как превозмочь этот эгоизм, при том что он возведен сегодня 
в ранг едва ли не доблести? Эгоизм, безверие, жестокость, сведе‑
ние смысла жизни к примитивным ее формам, построение чуждого 
человеку мира – вот реалии, в которых существуют сегодня люди. 
«Человек не успевает реагировать на происходящие изменения во‑
круг. Все происходит с возрастающей скоростью. Объемы новой ре‑
альности быстро растут. Лишь незначительную часть измененной 
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реальности человек успевает принять, очеловечить, но основную 
часть обновленной реальности он не очеловечивает. И она остается 
не “обжитой”, а значит – чужой для человека. И такой реальности 
становится все больше и больше. В итоге человек живет в реально‑
сти, к которой он относится как к чуждой ему. Отношение к этой 
чужой реальности настороженное, но в целом безразличное. Она 
чужая человеку, он ее не понимает, и живет внешней жизнью, хотя 
это его, человека, жизнь. Нет ответственности за такую жизнь, нет 
радости, нет свободного к ней отношения. Эти парадигмы и условия 
задают измерения и контексты будущности человека» [6, с. 62–63]. 
Греховный человек в чуждом мире – вот жизнь современного чело‑
века. Как из этого состояния прийти к Богу? 

Бог не ставит человека перед неразрешимыми проблемами. Бог 
дает человеку и силу, и способы решения их, но и ему самому надо 
постараться. Покаяние, участие в таинствах, молитвы к Господу, 
Богородице, святым, любовь к ближнему – прямые пути к Богу. 
Но надо помнить, что «нет легких и скорых путей для победы над 
злом, и в делах покаяния дерзко требовать легкости» [12, с. 313]. 
«Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхи‑
щают его» (Мф. 11, 12). Бог поддерживает человека на пути избавле‑
ния от греха, но предупреждает: «Без Меня не можете делать ничего» 
(Ин. 15, 5). Более того, Он напоминает человеку, кем тот является 
по своей сущности: «Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все 
вы; но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей» 
(Пс. 81, 6–7). Есть схожее место и в Евангелии от Иоанна (Ин. 10, 
34). Это высочайшее именование человека нередко смущает и веру‑
ющих, и богословов; преподобный Иоанн Дамаскин поясняет это 
место так, что человек – живое существо, «вследствие своего тяготе‑
ния к Богу делающееся богом; однако делающееся богом в смысле 
участия в Божественном свете, а не потому, что оно переходит в Бо‑
жественную сущность» [5, с. 177]. В другом месте Псалтири читаем: 
«…о что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что 
Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою 
и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; 
все положил под ноги его: овец и волов всех, и также полевых зве‑
рей, птиц небесных и рыб морских, все, преходящее морскими сте‑
зями» (Пс. 8, 5–9). Но человек забыл, что он богоподобен, он смирил‑
ся со своею ничтожною ролью, она его даже удовлетворяет: не надо 
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делать усилий, не надо духовно расти, не надо соответствовать высо‑
чайшему своему предназначению. Но так легко не сбросить человеку 
с себя долга обретения богоподобия.

Современный человек, как бы далеко не отстоял от своей сущ‑
ности, в глубине остается человеком, хотя и искалеченным грехом, 
придет к Духом созданной необходимости любить Бога, любить 
ближних, творить покаяние. Он этого не хочет и не может, но сегод‑
ня стало очевидным почти для всех, что иного пути нет. Любовью 
сотворен мир, и любовь – основной закон бытия; человеку придется 
это принять. Да, сегодня иссякла любовь в людях, Иисус Христос 
предупреждал об этом: «…и, по причине умножения беззакония, 
во многих охладеет любовь» (Мф. 24, 12). Добродетели не могут 
быть внедрены силою и необходимостью («добродетель не есть 
что‑либо, совершаемое по принуждению» [5, с. 177]), но «Бог, иде‑
же хощет, побеждается естества чин» 5.

Что же нужно сделать человеку для подачи Богом этой милости? 
«Вот что нужно человеку – бояться Бога, хранить Его заповеди, ибо 
в этом для человека все – в этом его жизнь, покой, довольство, сила, 
свет, все благо, все счастье» [7, с. 179]. И еще: «…будь в гармонии, 
в согласии с вечными, премудрыми и праведными законами всебла‑
гого Творца, предначертанными для тебя прежде твоего сотворения 
и рода человеческого; будь в гармонии с своею совестью, с людьми – 
в том, что касается вечных законов Божиих. И ты будешь блажен 
здесь и в вечности» [7, с. 3–4].

Блажен и здесь, и в вечности – чего еще желать человеку? Но для 
этого надо, как согласно пишут отцы Церкви, оставить грех, пока‑
янием испросить прощение и воссоздать утраченное единство с Бо‑
гом. Человека может помиловать только Бог: против Кого чело‑
век восстал грехом, Тот и простит человеку грех. Вера, а не закон 
оправдывает человека: «…закон был для нас детоводителем ко Хри‑
сту, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже 
не под руководством детоводителя. Ибо все вы сыны Божии по вере 
во Христа Иисуса» (Гал. 3, 24–26). Сыновство человека Богу благо‑
датно и спасительно в Православии: «Посему ты уже не раб, но сын; 
а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа» (Гал. 4, 7); 

5  В понедельник первой седмицы. Песнь 4. Богородичен // Великий Канон : творение 
святого преподобного Андрея Критского. Москва : Издательство Сретенского монастыря, 
2002. С. 24. 
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наследник же пребывает в ожидании обретения наследства: «Ска‑
жу прямо: самое совершенное и великое дело, которого только мо‑
жет желать и достигнуть человек, есть сближение с Богом и пребы‑
вание в единении с Ним» [11, с. 16].

Заключение

Современный мир в значительной мере греховен. Причем грех, 
будучи злом, лишающим человека свободы и единства с Богом, на‑
столько проник в содержание и структуру мира, что сегодня счи‑
тается вполне легальным и не вызывает отторжения и осуждения, 
разве что в среде истинно верующих людей. «Старцы указывают 
на те беззакония, которые творятся в мире, говорят о главной вой не – 
вой не в наших душах. И победе зла. Победа зла ведет к обесчело‑
вечиванию и круговороту предательств: Бога, Церкви, себя, друг 
друга, семьи, традиций, духовных и нравственных ценностей. От‑
ворачиваясь от Бога, мы уродуем наши души и души наших детей, 
перестаем взращивать в себе человеческое, лучшее, прекрасное, 
идем “легким” путем предательства, обмана, при этом неизбежно 
скатываемся и мельчаем в духовном и нравственном смысле. Нам 
все труднее удержаться от греха, и мы по слабости своей узаконива‑
ем его, возводим в норму. То, что еще вчера было осуж даемо, сегод‑
ня приветствуется и поощряется. Это касается как личных грехов, 
так и общецерковных» [13].

Человеку не дано знать Промысл Божий, и надо быть осторож‑
ными в суждениях. Поэтому, когда мы говорим, что налицо падение 
веры, что нарастают объемы и глубина секуляризации, что люди, 
называющие себя верующими христианами, не отвечают христи‑
анским требованиям, что возрастает греховность, мы фиксируем 
очевидную ситуацию, но не проникаем в ее суть. В частности, при‑
нято считать, что секуляризация является причиной ослабления 
веры, в то время как сама секуляризация стала возможной именно 
вследствие падения веры, и только во вторую очередь следствием 
политики светских государств. Также есть несоответствие веру‑
ющих предъявляемым к ним требованиям. История Церкви пол‑
на сюжетами, в которых монахи, приставленные к печи, к кухне, 
к другим, казалось бы, далеким от возможности обрести святость, 
послушаниям, как раз и обретали ее, служа ближним, как самому 
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Богу. Так и борьба с грехом и помыслами не может быть регламен‑
тирована внешним образом – это вопрос внутреннего делания.

Внешние же условия спасения души человека для вечной жиз‑
ни вторичны, хотя и их не следует игнорировать. К примеру, очень 
важна поддержка государством Церкви и ее служения, но вера 
не может зависеть от этой поддержки. Вера от Бога и для Бога, го‑
сударство же может поддерживать Церковь, а может и не поддер‑
живать. Да и что такое поддержка государства? В 313 году н. э. Кон‑
стантин издал Миланский эдикт, легализующий христианство, 
а уже к концу IV века византийская элита, которая приняла веру, 
чтобы изобразить благонадежность императору, настолько извра‑
тила её, что множащиеся в это время монастыри возникали не в по‑
следнюю очередь именно из‑за нежелания истинно верующих на‑
ходиться в ложной атмосфере мнимого благочестия.

Избавление человека от греха и посильное уменьшение его в со‑
временном мире есть дело спасения каждого человека и приведения 
мира к Божьему Промыслу о нем. Поэтому и человек, и общество, 
и государство могут выступать партнерами в этом процессе, надо 
только найти реальные способы такого сотрудничества. 
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Abstract

The article is devoted to consideration of anthropological aspects of human 
sinfulness and ways of sin redemption, as well as the feasible spiritualization 
of the world, “together with man, groaning and suffering.” God created man 
in His image and likeness, but the image of God in man is distorted by sin, 
and the possibility of God‑likeness is narrowed. Having distorted the image 
and almost lost the possibility of resembling God, man began to realize that he 
was the only creator of reality, including his own life, and “gained” what he 
had long sought ‑ since the Renaissance. Sin has become the main reason for 
the anthropological transformation of man from the image of God to a man 
who is losing the remnants of spirituality and morality, despairing of the 
meaninglessness of his life and remaining in the tragic fragmentation of his 
existence.

The sinful world created by sinful man is accepted by modern man as the 
only possible one, as an indisputable reality; a sinful man in an alien world ‑ 



49

this is the life of modern man. Is a person capable of changing anything in 
the dominant atmosphere of universal sinfulness of the modern world, both 
on a personal and social level? God does not confront man with insoluble 
problems; God gives man both strength and ways to solve them, but man also 
needs to show effort. Participation in the sacraments; prayer to the Lord, 
Mother of God, saints; fulfillment of the commandments; remaining in the 
fear of God; repentance; love for neighbor; cultivating deep faith is a direct 
path to God, through which a person is saved and hopes for the acquisition of 
the Kingdom of Heaven.

Keywords: God; Human; faith; sin; repentance; modern world.
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Аннотация
В статье рассматривается один из этапов работы над энциклопедией 

Тамбовской митрополии – создание сводного реестра храмов. В процес‑
се работы над материалом энциклопедии редакторам потребовались си‑
стематизация и идентификация церковных объектов, связанных с жиз‑
нью и служением новомучеников на Тамбовской земле, установление 
названий церквей и их географического расположения в пределах преж‑
ней Тамбовской губернии и в условиях современного административно‑ 
территориального деления регионов. Авторы приводят фрагмент сводного 
реестра храмов в табличной форме, в котором зафиксированы верифициро‑
ванные данные, а именно официальные и обиходные названия церквей, их 
местонахождение и современный статус (действующие, недействующие, 
утраченные, руинированные). 

В заключение на основании сводного реестра приведены аналитические 
сведения о процентном соотношении наиболее распространенных храмов 
Тамбовской митрополии (каковыми являются Покровские, Михаило‑ 
Архангельские, Никольские, Троицкие, Христорождественские, Космо‑
дамиановские и посвященные чудотворным иконам Пресвятой Богоро‑
дицы), а также утраченных, действующих, в том числе открытых вместо 
утраченных, недействующих и руинированных церквей.

Ключевые слова: Тамбовская митрополия; сводный реестр; церкви; 
электронная энциклопедия; база данных.

Введение

Кризис коммунистической догматики и отказ от государственной 
идеологии закономерно повлекли население России к поиску запол‑
нения образовавшегося духовного вакуума. Происходили необра‑
тимые перемены в обществе: политика гласности, демократизация, 
политический плюрализм, свобода вероисповедания, зарождение 
гражданского общества. Главенствующую роль в процессе духовно‑
го поиска играла традиционная русская православная религия.

Возвращение к истокам оказалось достаточно сложным процес‑
сом. Многое было утеряно и забыто или носило околоцерковный, 
обывательский характер. Требовались определенная систематиза‑
ция и перепроверка знаний.

С 2000 г. реализуется общероссийский проект «Православная 
энциклопедия», конечным результатом которого должна быть 
всеобъемлющая информация по двухтысячелетней истории и со‑
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временному состоянию вселенского Православия, христианским 
конфессиям, нехристианским религиям и т. д. Значительный регио‑
нальный сегмент оказался вне поля зрения данного издания. Вос‑
полнение исторических лакун побудило тамбовскую научную обще‑
ственность на создание региональной православной энциклопедии.

С 2021 г. в Тамбове ведется работа по созданию православной 
энциклопедии Тамбовской митрополии. В редакционный совет 
под председательством митрополита Тамбовского и Рассказовского 
Фео досия вошли ученые, историки, религиоведы.

Работа над энциклопедией носит весьма трудоемкий характер, 
что вызвано специфическими требованиями к такого вида издани‑
ям. Проблема верификации агиографических источников остается 
вполне актуальной. Помимо обобщения информации дореволю‑
ционного периода, требует систематизации значительный объем 
данных советского времени, связанный с темой новомучеников и 
исповедников, необходимо уточнение сведений по сохранившим‑
ся, утраченным и вновь построенным церковным объектам и т. д. 
Одновременно с подготовкой печатного издания ведется работа над 
элект ронной версией энциклопедии. Здесь следует отметить, что 
Тамбовская митрополия оказалась пионером в создании региональ‑
ной электронной версии указанного издания.

Основная часть

Одним из этапов работы по составлению энциклопедии является 
создание сводного реестра церквей Тамбовской митрополии. Необ‑
ходимо подчеркнуть определенную специфичность этого направ‑
ления деятельности, связанную с применением ЭВМ и обработкой 
полученных данных.

Начало применению информационных технологий в историче‑
ских исследованиях было положено в 60‑е гг. ХХ в. академиком 
И. Д. Ковальченко [1; 2]. Историческая школа, заложенная им, 
продолжила свое совершенствование, а прогресс цифровизации 
развил и продолжает развивать историческую науку на междис‑
циплинарном уровне [3]. Тамбовские ученые активно применяют 
цифровые методы в изучении социальной истории, публикуются 
учебные пособия по применению информационных технологий 
в исторических исследованиях [4].
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Методологическую основу работы над сводным реестром хра‑
мов Тамбовской митрополии составили источниковедческий метод 
и метод контент‑ анализа. В процессе составления сводного реестра 
перед редакторами стояло несколько задач, одна из них – создание 
электронной формы реестра. Для формирования базы данных было 
принято решение использовать программу Microsoft Excel, в част‑
ности возможность работы с электронными таблицами. Методом 
научно‑ практического поиска исследователи пришли к итоговому 
виду реестра – см. Таблицу 1.

Таблица 1. Сводный реестр церквей Тамбовской митрополии

Обиходное наи‑
менование

Полное каноническое 
наименование

Местона‑
хождение

Примеча‑
ния

Ста‑
тус

Алексеевская

Во имя святителя 
Алексия, митрополита 
Киевского, Московского 
и всея Руси, чудотворца

Пичаевский 
р‑н, с. Бай‑
ловка 2‑я

Байловка Д 

Покровская
Во имя Пресвятой 
Богородицы, в память 
честного Её Покрова

Сампурский 
р‑н, с. Беля‑
евка

Бахаревка 
(Осиновка)

Д 

Воскресенская

Во имя Господа нашего 
Иисуса Христа, в память 
Славного Его Воскресе‑
ния

Пичаевский 
р‑н, с. Гага‑
рино 1‑е

Большое 
Гагарино

Д 

Троицкая
Во имя Святой Живона‑
чальной Троицы

Моршан‑
ский р‑н, 
с. Ваново

Вановье Д 

Покровская
Во имя Пресвятой 
Богородицы, в память 
честного Её Покрова

Мордовский 
р‑н, с. Мель‑
гуны

сгорела в 
1990 г., 
действую‑
щая

Д

Екатерининская
Во имя святой велико‑
мученицы Екатерины

г. Расска‑
зово

1892 Д 

Богоявленская

Во имя Господа нашего 
Иисуса Христа, в память 
чудесного Его Креще‑
ния, именуемого Бого‑
явлением

Сампурский 
р‑н, с. Еро‑
феевка

исчезн. 
поселен.

У 
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Спектр реестра довольно‑таки широк и включает все храмы, су‑
ществовавшие в Тамбовской епархии до 1917 г.: сохранившиеся 
и утраченные в советский период, вновь построенные в новое вре‑
мя.

Основным источником при составлении реестра являлось из‑
дание канцелярии Тамбовской духовной консистории «Историко‑ 
статистическое описание Тамбовской епархии» 1911 г. под 
редакцией секретаря А. Е. Андриевского [5]. Дополнительно ис‑
пользовались данные электронных ресурсов – «Народный каталог 
православной архитектуры» [6] и электронное периодическое изда‑
ние «Храмы России» [7].

Несомненно, работа, проделанная А. Е. Андриевским, носит 
фундаментальный характер в области воссоздания истории церк‑
вей Тамбовской митрополии. Однако объекты, построенные в пери‑
од после 1911 г. и до 1917 г., отражения в справочнике не нашли. 
По неясным причинам отдельные храмы, возведенные до 1911 г., 
также не попали в издание канцелярии Тамбовской духовной кон‑
систории. Например, Спасская церковь (Во имя Господа нашего 
Иисуса Христа, в честь иконы Его, именуемой «Нерукотворный 
Образ») в селе Спасское Староюрьевского района [8, с. 220]. Тем 
не менее это достаточно известный не только церковный, но и ар‑
хитектурный памятник эпохи классицизма, включенный в 1979 г. 
в реестр объектов культурного наследия регионального значе‑
ния Тамбовской области [9]. Каменная церковь была построена 
в 1825 г. на средства помещика Лепехина. Имела три престола: 
главный – Спаса Нерукотворного, придельные – Покрова Божией 
Матери и святителя Петра Московского. В советский период храм 
сильно пострадал: были разрушены колокольня и белокаменные 
портики [7]. В первоначальном виде храм сегодня можно увидеть 
только на картинах сороковых годов XIX в. художника Г. В. Соро‑
ки «Вид на усадьбу Спасское Тамбовской губернии» и «В усадьбе 
Спасское Тамбовской губернии» [10, с. 786].

Народный интернет‑ каталог православной архитектуры «Собо‑
ры.Ру» был создан в 2002 г. Задачей проекта является сбор наибо‑
лее полных исторических описаний, фотолетописи всех православ‑
ных храмов России и мира [6].

Общероссийский интернет‑ проект «Храмы России» посвящен 
православным и старообрядческим храмам, уничтоженным и со‑
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хранившимся до наших дней, забытым и действующим. Группой 
энтузиастов собираются и систематизируются документальные 
сведения о храмах, существовавших на территории нынешней 
Российской Федерации к 1917 г. и построенных в постсоветское 
время [7].

При уточнении данных использовались следующие электрон‑
ные ресурсы: сайт Тамбовской митрополии (раздел «Храмы и мо‑
настыри») 1;  «Карта Менде Тамбовской губернии» 2; электронная 
версия Тамбовской энциклопедии [9]; сайт «Исчезнувшие сель‑
ские поселения Тамбовской области» 3; сайт Правительства Там‑
бовской области (информация, связанная с муниципальными об‑
разованиями, поселковыми советами и населенными пунктами) 4; 
электронное издание общественно‑ политической газеты «Тамбов‑
ская жизнь» (материалы, посвященные муниципальным районам 
области, крае ведческие публикации и т. д.) 5. Дополнительными 
электронными ресурсами, которые носили уточняющий характер 
при формировании реестра, являлись краеведческие сайты, помо‑
гавшие получить дополнительную информацию при локализации 
населенных пунктов, например, «Центр библиотечного краеведе‑
ния. Тамбовщина краеведческая» 6, «Краеведческий сайт Алексея 
Пенягина» 7.

База данных «Сводный реестр церквей Тамбовской митрополии» 
состоит из пяти столбцов: «Обиходное наименование», «Полное ка‑
ноническое наименование», «Местонахождение», «Примечания», 
«Статус» (см. Табл. 1).

1  Храмы и монастыри Тамбовской епархии // Тамбовская митрополия. Русская Пра‑
вославная Церковь (Московский Патриархат) : официальный сайт. URL: https://eparhia‑
tmb.ru/hramy‑i‑monastyri (дата обращения: 25.07.2023).

2  Карта Менде Тамбовской губернии // Это место : сайт. URL: http://www.etomesto.
ru/map‑tambov_mende/ (дата обращения: 25.07.2023).

3  Исчезнувшие сельские поселения Тамбовской области : сайт. URL: https://tambov.
ru.net/village (дата обращения: 25.07.2023).

4  Правительство Тамбовской области : официальный сайт. URL: https://www.tambov.
gov.ru/reg.html (дата обращения: 25.07.2023).

5  Тамбовская жизнь : электронная версия газеты. URL: https://tamlife.ru/ (дата об‑
ращения: 25.07.2023).

6  Центр библиотечного краеведения. Тамбовщина краеведческая : страница россий‑
ской социальной сети «Вконтакте». URL: https://vk.com/club210963212 (дата обраще‑
ния: 25.07.2023).

7  Краеведческий сайт Алексея Пенягина : материалы по истории Сосновского райо‑
на. URL: http://penygin.ucoz.net/ (дата обращения: 25.07.2023).
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Обиходное наименование – достаточно часто употребляемая на‑
родная топонимика церквей и храмов (существует она и в справоч‑
нике А. Е. Андриевского); порой она заслоняет настоящее, «юриди‑
ческое» название. К примеру, Сторожевско‑ Николаевская церковь 
г. Мичуринска в обиходе называется Никольской, главный же ее 
престол освящен в честь Воскресения Христова. Название, связан‑
ное со святителем Николаем, архиепископом Мир Ликийских, от‑
носится к одному из пяти ее церковных приделов [5, с. 139].

По причине возможного несовпадения обиходного наименова‑
ния храма с его «юридическим» названием в реестре имеется стол‑
бец «Полное каноническое наименование». На первый взгляд, ка‑
ноническое наименование церкви не должно вызывать трудностей, 
однако на практике составители сводного реестра столкнулись с ря‑
дом возникших сложностей.

В Тамбовской губернии распространенной практикой было стро‑
ительство церквей в честь Косьмы и Дамиана, давших впоследствии 
названия целому ряду населенных пунктов – Козьмодемьяновка, 
Космодемьяновка и т. д. Более подробное погружение в данную тему 
привело к следующим выводам. Какое же более правильное обиход‑
ное название церкви: Козьмодемьянская, Космодемьянская, Космо‑
дамианская, Космодамиановская? В результате остановились на ка‑
ноническом названии – Космодамиановская, которое установилось 
в официальной топонимике и православном словнике.

Дальнейшее изучение вопроса показало, что существовало два 
типа Космодамиановских церквей: «Во имя святых мучеников бес‑
сребренников Космы и Дамиана Римских» и «Во имя святых му‑
чеников бессребренников Космы и Дамиана Ассийских». В итоге 
следовало произвести дополнительное уточнение по каноническо‑
му наименованию церквей отдельных населенных пунктов.

Следующий этап работы был связан с местонахождением церквей. 
Создаваемый реестр храмов ограничивается территориально геогра‑
фией современной Тамбовской области, административно совпадаю‑
щей с Тамбовской митрополией. Поэтому предстояло условно выде‑
лить храмы из дореволюционных уездов, входивших в Тамбовскую 
губернию, и соотнести их с границей нынешней Тамбовской области.

При локализации церковных объектов учитывался их совре‑
менный административно‑ территориальный статус. И в этом, ка‑
залось бы, несложном процессе возникали значительные затруд‑
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нения. Так, в справочнике А. Е. Андриевского в Козловском уезде 
указывалось три населенных пункта с названием Чурюково: Чурю‑
ково, Чурюково (Казанская), Чурюково (Заворонежское) [5, с. 225]. 
На сегодняшний момент ни один из указанных населенных пунктов 
не носит название Чурюково. Сейчас это территория Староюрьевско‑
го района, один из населенных пунктов утерял свое название, влив‑
шись в поселковый сельский совет. Два оставшихся населенных 
пункта носят название Большая Дорога и Заворонежское, причем 
последний входит в состав Большедороженского сельсовета [9].

Имелись случаи, когда церковь указывалась в населенном пун‑
кте, который утерял свое название и именуется сегодня по обиход‑
ному дореволюционному наименованию – Тихоновская церковь (Во 
имя святителя Тихона, епископа Амафунтского) в селе Пичер Рас‑
сказовского района [9]. В справочнике А. Е. Андриевского это село 
упоминается как Первоникольское Тамбовского уезда [5, с. 54].

С приходом советской власти поселение также могло изменить 
свое название – например, село Красносвободное Тамбовского района 
ранее называлось Богородицкое, Арапово, Прокуровщина [5, с. 91; 
9]; или утратило свой статус – например, Покровские церкви (Во имя 
Пресвятой Богородицы, в память честного Её Покрова) села Малая 
Шехмановка (Голицыно) Никифоровского района и село Баку (Гряз‑
нуша) в Петровском районе исчезли вместе с населенными пунктами 8.

В примечаниях нами указывались пояснения, связанные с дорево‑
люционным названием поселения, а также сведения, если поселок был 
исключен из списка населенных пунктов в современное время. Также 
здесь содержится информация по церквям, когда они были отстроены 
на месте утраченных, но сохранили свое прежнее наименование.

В графе «Статус» содержатся данные по состоянию церквей 
на сегодняшний день: действующие, недействующие, руинирован‑
ные и утраченные.

Заключение

Всего в реестр вошло 776 церковных объектов, мы не претенду‑
ем на полную и безапелляционную окончательность списка. Воз‑
можно, что он может быть пополнен, но думаем, что дополнения 
не будут носить существенный характер.

8  Исчезнувшие сельские поселения Тамбовской области : сайт. Тамбов, 2017. URL: 
https://tambov.ru.net/village (дата обращения: 25.07.2023).
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Таким образом, проведенное исследование показало, что наи‑
более распространенными церквями Тамбовской митрополии 
являются Покровские (Во имя Пресвятой Богородицы, в память 
честного Её Покрова) – 15% от всех церквей митрополии, затем 
популярны церкви Михаило‑ Архангельские (Во имя Собора ар‑
хистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных) – 12%, 
Никольские (Во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ли‑
кийских, чудотворца) – 11%, Троицкие (Во имя Святой Живо‑
начальной Троицы) – более 5%, Христорождественские (Во имя 
Господа нашего Иисуса Христа, в память чудесного Его Рожде‑
ства) – 4%, Космодамиановские – 3%. Более 10% составляют 
церкви, посвященные Пресвятой Богородице и ее чудотворным 
иконам.

Более 66% церквей являются утраченными, 27% – действую‑
щие, в том числе открытые вместо утраченных, 4% – недействую‑
щие и 3% – руинированные.
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Abstract
The article discusses one of the stages of work on the encyclopedia of 

Tambov Metropolitan See – the creation of a consolidated register of church‑
es. In the process of working on the encyclopedia material, the editors needed 
to systematize and identify church objects related to the life and ministry 
of the new martyrs on Tambov land, establish the names of churches and 
their geographical location within the former Tambov province and in the 
conditions of modern administrative‑ territorial division of regions. The au‑
thors provide a fragment of the consolidated register of churches in tabular 
form, which records verified data, namely the official and everyday names 
of churches, their location and current status (operating, inactive, lost, ru‑
ined).

In conclusion, based on the consolidated register, analytical information is 
provided on the percentage of the most common churches of Tambov Metropol‑
itan See (which are the Pokrovsky, Michael‑ Arkhangelsk, Nikolsky, Trinity, 
Nativity, Kosmodamian and dedicated to the miraculous icons of the Blessed 
Virgin Mary), as well as lost, active, including opened instead of lost, inactive 
and ruined churches.

Keywords: Tambov Metropolitan See; consolidated register; churches; 
electronic encyclopedia; database.
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Аннотация
В статье представлен анализ церковноправового творчества выдающе‑

гося русского правоведа и канониста Синодального периода протоиерея 
Михаила Горчакова (1838–1910 гг.). Автор раскрывает роль церковнопра‑
вовых изысканий Горчакова в становлении отечественной канонистики 
второй половины XIX столетия. В работе прослеживается жизненный путь 
протоиерея Михаила Горчакова, отмечено его многообразное и плодотвор‑
ное социальное служение.

Высшие образовательные учреждения Санкт‑ Петербурга во второй по‑
ловине XIX века считались центром развития учебной дисциплины «ка‑
нонического права». Протоиерей Михаил отдал почти пять десятилетий 
преподаванию в Санкт‑ Петербургском университете. Он рассматривал 
каноническое право преимущественно с точки зрения юриспруденции, 
а не теологии (как это было традиционно принято в духовных школах), 
являясь ретранслятором юридического направления канонистики.
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Работа представляется актуальной, так как в ней проанализирована 
концепция «канонического права» за авторством авторитетного канониста 
(протоиерея М. Горчакова), чьи достижения незаслуженно обойдены ны‑
нешней историко‑ правовой наукой. Автор настоящей статьи считает, что 
через интерпретацию и анализ специфики отдельных систем церковного 
права можно прийти к общему пониманию онтологии церковного права.

Ключевые слова: протоиерей Михаил Горчаков; Российская империя; 
церковное право; каноническое право; древнерусское право; курс церков‑
ного права.

Введение

В Российской империи изучение канонического права сильно 
выиграло от Великих реформ 1860‑х и 1870‑х годов, которые были 
несколько приостановлены консервативными контрреформами 
Александра III, но не смогли обратить развитие богословских дисци‑
плин вспять. В Русской Православной Церкви (далее – РПЦ) появи‑
лись талантливые канонисты. Большинство из них были выходца‑
ми из семей провинциальных священнослужителей и значительную 
часть своего образования получили в духовных школах. В зрелом воз‑
расте они преподавали не только в духовных академиях, но и в уни‑
верситетах. Одним из плеяды одаренных канонистов был Михаил 
Иванович Горчаков, посвятивший себя в течение продолжительного 
периода преподаванию в Петербургском университете.

В статье проанализирован жизненный путь и церковноправовое 
наследие священнослужителя, историка, правоведа, канониста, об‑
щественного деятеля Михаила Ивановича Горчакова (1838–1910). 
Он был одним из тех отечественных канонистов, кто воспитал 
множество специалистов в области церковного права. Протоие‑
рей Михаил был подлинным приверженцем и проводником санкт‑ 
петербургских традиций, так как большая часть его профессио‑
нальной карьеры была связана с преподавательской деятельностью 
в Санкт‑ Петербургском университете. 

В начале XX столетия в сфере церковного права зафиксирована 
конфронтация двух идеологических направлений. Представители 
«консервативного» направления (И. С. Бердников, П. А. Лашкарев, 
М. Е. Красножен) посвящали свои историко‑ правовые монографии 
актуальной проблематике (выбор оптимальной модели церковно‑ 
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государственных отношений, традиции и структура церковного 
прихода, законодательство о свободе совести), однако они отстаи‑
вали «традиционалистскую» для церковного права точку зрения 
о необходимости сохранения основных государственных устоев 
в области вероисповедной политики и господствующего социально‑ 
правового положения в стране Русской Православной Церкви. 
Новое направление выступало за относительную независимость 
Церкви от государства посредством институциональной роли Все‑
российского Поместного Собора как высшей церковной власти, что 
неизбежно должно было повлечь серьезные изменения в церковном 
праве Российской империи. Данное направление основательно изу‑
чало государственно‑ правовой опыт и церковное законодательство 
зарубежных стран. К последнему направлению можно было отне‑
сти ярчайшего канониста рубежа веков, протоиерея Михаила Гор‑
чакова.

Персона этого авторитетного правоведа и влиятельного канони‑
ста второй половины XIX столетия, к сожалению, мало известна 
любителям и историкам «церковного права», в отличие от фамилий 
таких исследователей, как епископ Иоанн (Соколов), И. С. Бердни‑
ков, Н. С. Суворов, Н. А. Заозерский, А. С. Павлов, В. Н. Бенеше‑
вич, М. Е. Красножен. Протоиерей Михаил Горчаков артикулиро‑
вал собой образ просвещенного пастыря и был выразителем научной 
духовно‑ академической традиции РПЦ, стремясь к этическому 
и правовому универсализму, выстраивая научно‑ объективную кар‑
тину христианской веры. Автор настоящей статьи проанализиро‑
вал самобытную систему «церковного права» времен возвышения 
этой научной дисциплины, которая соединила в себе элементы тео‑
логии и юрис пруденции.

Актуальность представленной работы объясняется тем, что ны‑
нешняя отечественная церковноправовая наука находится до сих 
пор в стадии своего формирования. Поэтому обращение к духовно‑ 
академическому опыту построения дисциплины церковного права 
в дореволюционной России является дополнительным фактором, 
способствующим окончательному становлению современной науки 
церковного права. Монографий, посвященных изучению жизнен‑
ного и творческого пути протоиерея Михаила Горчакова, до сих пор 
не существует. Таким образом, полноценная научная биография этого 
священника‑ правоведа является исследовательской перспективой.
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Жизненный путь протоиерея Михаила Горчакова

Биографические свидетельства о протоиерее Михаиле Горча‑
кове мы позаимствовали из справочной литературы 1 и некрологов 
ближайших учеников [1]. 

Михаил Иванович прошел типичный для того времени путь ода‑
ренного провинциального выходца из духовного сословия в столич‑
ные преподаватели. Он родился в николаевскую эпоху, 20 мая 1838 
г. в селе Палкино Галичского уезда Костромской области в семье ди‑
акона Ивана Петровича Горчакова. Традиционно сельские церков‑
нослужители и священнослужители жили довольно скромно, и удел 
детей духовного сословия был предопределен продолжительным 
обучением в духовных заведениях. «Жили в бедности, Иван Петро‑
вич сам занимался огородом. Михаил с малых лет начал проявлять 
склонность к священнослужению – облачится в синий портяной плат 
вместо ризы, возьмет худой бубенец вместо кадила – и отправляет 
службу по часовнику» [1, с. 201]. Жизненный путь юного Михаила 
оказался самым что ни на есть стереотипным для того времени: вы‑
рваться из провинциальной нищеты духовного сословия возможно 
было только через успехи в учебе. С 7 до 14 лет он проходил обучение 
в Галичском духовном училище, которое окончил первым учеником 
на курсе. Далее последовало обучение в Костромской семинарии, 
где Михаил продемонстрировал свои лингвистические дарования 
и за это получил направление в духовную академию. В период с 1857 
по 1861 год Горчаков учился в Санкт‑ Петербургской духовной акаде‑
мии. Михаил Иванович отличался особым талантом в области знания 
языков. Он окончил высшее духовное учебное заведение со степенью 
кандидата богословия, которая была ему присвоена за сочинение 
«Шлейермахер, протестантский реформатор новейшего времени» 
[1, с. 202].

1  Берташ А. Горчаков // Православная энциклопедия. Москва : Церковно‑ научный 
центр «Православная энциклопедия», 2006. Т. 12. С. 156–158 ; Биографический словарь 
профессоров и преподавателей Императорского С.‑ Петербургского университета за ис‑
текшую третью четверть века его существования, 1869–1894 : в 2 т. Санкт‑ Петербург : 
Типография и литография Б. М. Вольфа, 1896–1898. Т. 1. С. 204–205 ; Горчаков Михаил 
Иванович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 т. доп.). 
Санкт‑ Петербург : Типо‑литография И. А. Ефрона, 1893. Т. 9 (17). С. 345 ; Марков Н. Гор‑
чаков Михаил Иванович // Православная богословская энциклопедия, или Православ‑
ный богословский энциклопедический словарь : в 12 т. / под ред. А. П. Лопухина. Петро‑
град : Товарищество А. Лопухина, 1900–1911. Т. 4. С. 552–560.
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По окончании духовной академии Михаил Иванович был на‑
значен преподавателем в родную Костромскую семинарию. Ис‑
ключительное знание языков стало поводом для отправки его 
за границу. В 1862 г. над ним была совершена хиротесия во пса‑
ломщика, и он был направлен в церковь г. Штутгарта, пробыв 
там до 1864 г. Зарубежная поездка положительно отразилась 
на научно‑ исследовательском уровне Горчакова: в качестве вольно‑
го слушателя он посещал лекции в Тюбингенском и Гейдельберг‑
ском университетах, таким образом углубляя свои познания в обла‑
сти церковного права и литургики. Михаил Иванович публиковал 
свои научные статьи в «Вестнике Юго‑ Западной и Западной Рос‑
сии», а также заведовал отделом известий газеты «Голос» 2. Он, как 
и иные современные ему отечественные канонисты, был исключи‑
тельно хорошо осведомлен в философских, богословских и юриди‑
ческих течениях, господствовавших в то время среди европейских 
коллег. Именно в заграничной поездке Михаил Иванович пришел 
к заключению о необходимости дальнейшего развития «церковно‑
го права». Лекции в немецких авторитетных учебных заведениях 
решающим образом сказались на его научном облике и методоло‑
гии. Более того, он почувствовал некую односторонность и парти‑
куляризм духовного образования, поэтому по приезде на Родину 
в 1865 г. М. И. Горчаков поступил в качестве вольнослушателя 
на юридический факультет Санкт‑ Петербургского университета. 
Обучение в университете предопределило его дальнейшую препода‑
вательскую судьбу. Так, методологический подход М. И. Горчакова 
находился под влиянием социологии, антропологии, философии 
и феноменологии религии.

«15 февраля 1865 года назначен законоучителем Мариинского 
женского института, в церкви при котором 9 мая того же года был 
посвящён в сан иерея. В конце 1865 года признан заслуживающим 
степени магистра богословия за обзор раннехристианской церковно‑ 
исторической литературы “О церковных историках первых вось‑
ми веков христианства”, удостоен серебряной медали за сочинение 
“О происхождении и системе преторского эдикта”» [1, с. 203].

В 1868 году священник Михаил Горчаков защитил магистер‑
скую диссертацию в области государственного права: «Монастыр‑
ский приказ (1649–1725 гг.): опыт исторически‑ юридического ис‑

2  Берташ А. Горчаков.  С. 156.
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следования» [2]. После получения ученой степени он был назначен 
на должность доцента кафедры церковного законоведения в Санкт‑ 
Петербургском университете. Горчаков довольно интенсивно про‑
должил многосторонние исследования историко‑ правовых особен‑
ностей церковно‑ государственных отношений. В 1871 г. он защитил 
докторскую диссертацию в области государственного права на тему 
«О земельных владениях всероссийских митрополитов, патриар‑
хов и Святейшего Синода: 988–1738 гг.» [3]. Диссертация была от‑
мечена Уваровской премией. В том же году священник Михаил был 
избран экстраординарным профессором, а буквально через два года 
стал ординарным профессором. 1870‑е гг. считаются самыми пло‑
дотворными не только в развитии дисциплины церковного права, 
но и в карьере молодого профессора. Его исследовательские стрем‑
ления подкреплялись научными командировками (Карл сбад, Боге‑
мия, университеты Германии и Франции).

Огромная задача по адаптации канонического права к современ‑
ной юриспруденции изначально легла на плечи небольшой, но вли‑
ятельной группы академических исследователей‑ энтузиастов, фак‑
тически пионеров отечественной канонистики. Среди них главную 
роль сыграл священник Михаил Горчаков, чьими стараниями и раз‑
вивалась кафедра церковного законоведения в Санкт‑ Петербургском 
университете. В частности, будучи первым канонистом юридическо‑
го факультета Петербургского университета, Горчаков за свою про‑
должительную деятельность обучил около восьми тысяч студентов. 
С конца 1860‑х по 1917 год подавляющее большинство универси‑
тетских профессоров канонического права были мирянами. И лишь 
М. И. Горчаков, преподававший в Петербургском университете более 
сорока лет, был рукоположен в священники прежде, чем получил 
две докторские степени – юридического факультета Петербургского 
университета и Петербургской духовной академии.

Небольшая группа университетских специалистов постепенно 
расширялась, открывались новые университеты и появлялись со‑
поставимые кафедры в других высших учебных заведениях, таких 
как престижное Императорское училище правоведения в Санкт‑ 
Петербурге и Демидовский юридический лицей в Ярославле. Хотя 
канонисты университетов и духовных академий работали в раз‑
ных методологических и дисциплинарных сферах, они регулярно 
делились опытом и сотрудничали друг с другом. Как утверждал 
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Горчаков, ради строго академического подхода к своему предмету 
и для обоснованности своего официального положения на кафедре 
университетские канонисты должны обладать такими познаниями 
в богословии, чтобы быть в состоянии объяснить взаимосвязь меж‑
ду правом и верой с теологической точки зрения, найти в этом зна‑
нии средства для защиты юридических принципов [1, с. 207]. Ми‑
хаил Иванович олицетворял эти строгие академические принципы, 
совмещая как познания в теологии, так и в юриспруденции.

«Навсегда подкосила» научно‑ исследовательскую «энергию Ми‑
хаила Ивановича» [1, с. 205] трагическая смерть супруги в 1879 г., 
в результате чего ему пришлось в одиночку воспитывать пятерых 
детей. Харьковский канонист М. А. Остроумов отмечал следую‑
щую особенность наследия Горчакова: «Профессору Петербург‑
ского университета протоиерею Горчакову принадлежит множе‑
ство... ценных историко‑ канонических монографий, но он до сих 
пор ничего не обнародовал по системе церковного права» [4, с. 389]. 
И это действительно было так, ведь даже собственные лекции про‑
тоиерей Михаил не пытался публиковать, но делали это его студен‑
ты, не всегда совещаясь и ожидая редактирования от профессора  
[5; 6; 7]. За исключением четырех монографий, основанных на его 
диссертациях по гражданскому и каноническому праву, в круг 
публикаций входили статьи, лекции и обзоры докторских диссер‑
таций 3. Наиболее известными стали следующие работы: «К исто‑
рии эпитимийных номоканонов (пенитенциалов) Православной 
Церкви» [8] и «О тайне супружества – происхождение, историко‑ 

3  Горчаков М. И. Греческие номоканоны. Санкт‑ Петербург, 1879. 15 с. ; Горча-
ков М. И. Научная постановка церковно‑ судного права // Сборник государственных 
знаний. Санкт‑ Петербург, 1875. С. 223–270 ; Горчаков М. И. Александр Тимофеевич 
Никольский (1821–1876), приходской священник Входоиерусалимской (Знаменской) 
церкви в С.‑ Петербурге : очерк жизни и деятельности. Санкт‑ Петербург : Типо‑литогра‑
фия Ю. Штейн, 1878. [4], VIII, 390, II с. ; Горчаков М. [Обзор книг] // Сборник государ‑
ственных знаний. Санкт‑ Петербург : Типография В. Безобразова и К°, 1879. Т. 7. С.  3–18 
второй паг. ; Горчаков М. И. [Рецензия : оттиск] / М. И. Горчаков // Отчет о двадцать 
третьем присуждении наград графа Уварова. Санкт‑ Петербург : Типография Император‑
ской Академии наук, 1881. 46 с. – Рец. на кн. : Анафематствование (отлучение от церкви), 
совершаемое в первую неделю Великого поста :  историческое исследование о чине Пра‑
вославия  священника Константина Никольского. – Санкт‑ Петербург, 1879. IV, 314 с.  ; 
Горчаков М. И. Особое мнение протоиерея М. И. Горчакова по докладу Особой комиссии 
Государственного совета относительно проекта Государственной думы об отмене ограни‑
чений политических и гражданских, соединенных с лишением или добровольным сня‑
тием духовного сана и звания. Санкт‑ Петербург : Типография Министерства внутренних 
дел, 1910. 27 с.
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юридическое значение и каноническое достоинство 50‑й главы пе‑
чатной Кормчей» [9]. Тем не менее большая библиотека, которую 
он завещал Петербургскому университету, и неполные чернови‑
ки книжных рукописей свидетельствовали о его академических 
устремлениях. 

Протоиерей Михаил в течение следующих нескольких десяти‑
летий занимался административной и преподавательской деятель‑
ностью. С 1867 г. он был членом Высочайше учрежденной комис‑
сии для разработки дел архива Святейшего Синода. Также в разные 
периоды своего преподавания в Санкт‑ Петербургском университе‑
те он являлся деканом юридического факультета. При этом прото‑
иерей Михаил всегда оставался частью развивающегося академиче‑
ского сообщества в области канонического права, активно помогая 
коллегам в написании научных исследований; Горчаков отмечал, 
в частности, что все рецензируемые им церковноправовые работы 
были удостоены государственных премий 4.

К концу XIX века многие кафедры церковного законоведения 
замещались учениками Горчакова: «…мало‑помалу создалось такое 
положение дела, что кафедры церковного права во многих универ‑
ситетах были замещены или при прямом содействии его ученика‑
ми (Н. С. Суворовым в Демидовском юридическом лицее в Ярослав‑
ле, а затем в Московском университете, П. П. Соколовым в Киеве), 
или под его влиянием, т. к. Министерство народного просвещения 
то присылало ему для отзыва отчеты магистрантов, то запрашивало 
его о достоинствах кандидатов на кафедру» [1, с. 209]. В конечном 
итоге академические заслуги протоиерея Михаила были оценены 
государством, и в 1902 году он был избран в члены‑ корреспонденты 
Императорской Академии наук. Преемником протоиерея Михаи‑
ла Горчакова на кафедре церковного права Санкт‑ Петербургского 
университета стал его ученик Владимир Николаевич Бенешевич 
(1874–1938).

Протоиерей Михаил до конца жизни сохранил свои реформатор‑
ские настроения, называя себя «либералом 1860‑х годов». В 1871 г. 
он выступил категорически против епархиального надзора в отно‑
шении преподавания церковного законоведения в университетах. 
А в 1899 г. во время студенческих волнений, которые косвенно были 

4  Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского С.‑ Петер‑
бургского университета… С. 205.
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спровоцированы Министерством народного просвещения, высту‑
пил на стороне учащихся. В 1905 году он был в числе группы три‑
дцати двух петербургских священников, подписавших меморан‑
дум «О необходимости перемен в русском церковном управлении» 5. 
Документ вызвал общественный резонанс и критику со стороны 
некоторых церковных деятелей. Тем не менее, учитывая статус 
и эрудицию протоиерея Михаила, в 1905 году Святейший Синод 
утвердил его назначение в Комиссию для предварительных работ 
по вопросам, подлежащим рассмотрению в Предсоборном присут‑
ствии, а в 1906 г. он стал членом Предсоборного присутствия. Так‑
же в 1906 г. после издания нового «Учреждения Государственного 
Совета», превратившего данный государственный орган из законо‑
совещательного в верхнюю палату российского парламента, Гор‑
чаков был избран Святейшим Синодом в члены Государственного 
Совета от белого духовенства.

Протоиерей Михаил Горчаков скончался от «паралича сердца» 
в 1910 г. Он «завещал не возлагать на его могилу венков и не гово‑
рить речей, передать в библиотеку родного университета издания 
по юриспруденции, истории, богословию (2448 томов)» 6. «Отпева‑
ние и заупокойную литургию совершал в Петропавловской церкви 
при Санкт‑ Петербургском университете епископ Вениамин (Казан‑
ский) в присутствии епископа Нарвского Никандра (Феноменова). 
Похоронен на Волковском правосл[авном] кладбище (могила со‑
хранилась)» 7.

Система церковного права
в трактовке протоиерея Михаила Горчакова

Во второй половине XIX столетия дисциплина «церковного пра‑
ва» была молодой наукой и находилась на начальной институци‑
ональной стадии. Не было узкоспециализированных монографий 
и научных статей, опубликованных курсов лекций, конспектов, 
учебных пособий, поэтому представители духовно‑ учебной корпо‑
рации или профессора кафедр церковного законоведения пытались 

5  О необходимости перемен в русском церковном управлении : мнение граждан сто‑
личных священников. Санкт‑ Петербург : Типография М. Меркушева, 1905. 8 с.

6  Берташ А. Горчаков. С. 158.
7  Там же.
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концептуализировать свой предмет исследования буквально на пу‑
стом месте. Результатом этих научных стараний были многочислен‑
ные публикации литографированных студенческих конспектов или 
учебных пособий за авторством заведующих кафедр церковного за‑
коноведения или профессоров духовных академий. Среди ведущих 
университетских канонистов, чьи записи или пособия были опуб‑
ликованы, следует выделить И. С. Бердникова, М. И. Горчакова, 
М. Е. Красножена, М. А. Остроумова, А. С. Павлова, Н. С. Суворова.

В отличие от других авторов учебников, протоиерей Михаил 
Горчаков связывал свое понимание церковного права как юридиче‑
ской дисциплины с более широким пониманием права и религии. 
По Горчакову, право есть реляционное начало, включающее в себя 
универсальные законы, предустановленные Творцом, и законы, 
созданные человеком, призванные справедливо регулировать об‑
щественные отношения. По оценке Горчакова, люди не обладают 
полным знанием универсальных законов, так называемых законов 
«абсолютной истины» [7, с. 9–10], но, напротив, находятся в посто‑
янном процессе их понимания и трактовки.

Источниками созданного человеком права Горчаков называл 
как отдельную личность, так и социум, отдельные сообщества 
[7, с. 6–8]. Человек является основополагающим источником права. 
Осознавая, что «обладает потенциалом, способностью и силой» ра‑
зумно и свободно реализовывать себя, человек стремится развивать 
свою индивидуальную природу в соответствии со своими качества‑
ми. Для достижения своих целей все люди также зависят от других, 
по этой причине сообщества являются не менее законотворчески‑
ми, чем отдельные лица. Однако, как только человек становится 
частью сообщества, свобода саморазвития рискует ограничить сво‑
боду других. «Ни один человек, – утверждал Горчаков, – не может 
претендовать на безусловные права на удовлетворение своих по‑
требностей без каких‑либо проверок или вмешательства со стороны 
других» [7, с. 8]. Каждый член общества стремится защитить свои 
права на удовлетворение собственных предполагаемых «разумных 
потребностей» для реализации своего полного человеческого по‑
тенциала. Таким образом, Горчаков определял право как «выраже‑
ние понимания справедливости» в данное время в данном обществе 
[7 с. 10]. Если бы люди коллективно понимали предопределенные 
универсальные законы и жили в соответствии с ними, «абсолют‑
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ная истина» восторжествовала бы. Однако, обладая лишь смутны‑
ми знаниями об этих универсальных законах, люди сосуществуют 
со множеством постоянно меняющихся и часто, казалось бы, кон‑
курирующих представлений о справедливости [7, с. 1].

Понимание М. И. Горчаковым церковного права возникло из кон‑
цептуализации права в более широком смысле. Горчаков утверж‑
дал, что вера (или религия) была одной из разумных потребностей, 
которыми наделены люди изначально, «от природы» [7, с. 1]. Рели‑
гия Горчаковым рассматривалась как «потребность духовной чело‑
веческой природы», как «одна из необходимых деятельных и про‑
изводительных сил права в обществе и государстве… основа и сила 
деятельного человека в частной, гражданской, общественной и госу‑
дарственной жизни, приводимой правом в определенный порядок» 
[10, с. 30]. Вера, как утверждал Горчаков, является одним из самых 
значительных аспектов человеческой жизни, будь то в личной жиз‑
ни, в обществе или в государстве: «…религия, как способность, и вера 
в Бога есть единственный источник и первооснова совершеннейшей 
нравственности человеческой, частной и общественной… наполняет 
своим содержанием право» [10, с. 31]

Опираясь на социологию, антропологию, феноменологию, пси‑
хологию и философию религии, Горчаков определял веру как осо‑
бую человеческую склонность, затрагивающую «совокупность сил 
и жизненных возможностей человека» [10, с. 31] и определяющую 
все социальные отношения. Поскольку люди являются социаль‑
ными существами, они формируют отношения на основе общих 
взглядов, основанных на вере. Эти отношения, в свою очередь, объ‑
единяются в более крупные ассоциации со своими правилами, фор‑
мами управления и отношениями с другими религиозными объе‑
динениями [7, с. 8–9]. Горчаков утверждал, что присущая религии 
способность создавать сообщества делает ее значимой для юриспру‑
денции. Образование юриста оставалось бы неполным без знания 
таких сообществ и их основ. 

М. И. Горчаков говорил, что законы, регулирующие эти религи‑
озные объединения, в том числе Православную Церковь, не следу‑
ет смешивать с другими отраслями права, поскольку их субъектом 
и объектом является уникальное, своеобразное сообщество, про‑
истекающее из религии (или веры) в широком смысле, а не только 
из христианства, или Православия в частности. Соответственно, 
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протоиерей Михаил видел в канонах и постановлениях Православ‑
ной Церкви своеобразный корпоративный характер: «…канониче‑
ским правом следует называть правила, составленные Церковью 
и утвержденные Соборами» [11, с. 24]. 

М. И. Горчаков прямо связывал каноны и постановления, регули‑
рующие Православную Церковь, с юридическими дисциплинами, 
с политическими и общественными науками и косвенно с богослови‑
ем. Таким образом, задача академического изучения канонического 
права была двоякой. Во‑первых, необходимо было систематизировать 
во всей совокупности нормы церковной организации, ее внутреннего 
управления, ее отношения к государству и к другим общественным 
объединениям. Во‑вторых, выяснить, соответствуют ли «внутренние 
нормы» этого права целям Церкви как сообщества и учреждения, 
а также общим положениям юриспруденции [7, с. 23].

Горчаков советовал студентам‑ юристам анализировать религиоз‑
ные сообщества с точки зрения их собственных положений и устано‑
вок, а не на основе абстрактных или политически мотивированных 
философских соображений. Поскольку религиозные общины обычно 
определяли себя на основе богословских учений, Горчаков утверждал, 
что эти самоопределения были «данными», с их изучения и должны 
начинать юристы. Однако юриспруденция включает такие богослов‑
ские данные лишь постольку, поскольку они не применимы к юри‑
дическим вопросам. Конкретное содержание богословских воззрений 
выходит за пределы компетенции юриста [7, с. 14].

Таким образом, понимание Горчаковым права и его взгляд на ре‑
лигию как на общую черту человеческого существования устрани‑
ли в его трудах любые склонности к христианской или специфи‑
чески православной исключительности. Эти убеждения также 
лежали в основе его интереса к свободе совести и свободе вероиспо‑
веданий – темам, которым он уделял значительное внимание в сво‑
их работах 8. 

8  Он утверждал, что юридическое определение Православия в России как «правя‑
щей» веры было основано на статусе большинства Православия, а не на конфессиональном 
«превосходстве». После Октябрьского манифеста 1905 г. Горчаков был среди либерально‑
го духовенства, выступавшего за отмену в русском праве термина «господствующая» по 
отношению к Православной Церкви (см.: Журналы и протоколы заседаний высочайше 
учрежденного Предсоборного присутствия (1906 г.). Москва : Общество любителей цер‑
ковной истории : Издательство Новоспасского монастыря, 2014. Кн. 57. С. 539–540).
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Заключение

Период, охватывающий вторую половину XIX в. и первую чет‑
верть XX в., в духовном‑ академическом сообществе справедливо име‑
нуется «золотым веком» православной канонистики. Несмотря на то, 
что наука церковного права в духовном образовании Российской им‑
перии была достаточно молодой учебной дисциплиной, на рубеже 
XIX–XX вв. отечественная канонистика достигла высокого уровня, 
соразмерного успехам западноевропейских канонистов. Множество 
сторонних факторов способствовали процессу развития науки цер‑
ковного права в отечественном духовном образовании: александров‑
ская реформа духовных школ (например, новая редакция Устава ду‑
ховных академий от 1869 г.), образование кафедр церковного права 
на юридических факультетах светских университетов, кодификация 
и систематизация норм церковного и гражданского права и пр. 

Русское каноническое правоведение пережило значительный подъ‑
ем в период после Великих реформ императора Александра II. Вторая 
половина XIX в. открыла научному миру множество новых автори‑
тетных канонистов: епископа Иоанна (Соколова), И. С. Бердникова, 
Н. С. Суворова, Н. А. Заозерского, А. С. Павлова, В. Н. Бенешевича, 
М. Е. Красножена. Плеяда блестящих отечественных специалистов 
в области церковного права заставила всерьез говорить об отечествен‑
ной школе церковного права. Среди упомянутых ученых универса‑
лизмом познаний, широтой исследовательских интересов, творческой 
плодовитостью отличался протоиерей Михаил Горчаков. 

Представленная статья является данью уважения к заслугам 
этого великого русского канониста.
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Abstract
The article presents an analysis of the church legal work of the outstanding 

Russian jurist and canonist of the Synodical period, Archpriest Mikhail 
Gorchakov (1838–1910). The author reveals the role of Gorchakov’s church 
legal research in the formation of Russian canonry in the second half of the 
19th century. The work traces the life path of Archpriest Mikhail Gorchakov 
and notes his diverse and fruitful social service.

Higher educational institutions of St. Petersburg in the second half of 
the 19th century were considered the center of development of the academic 
discipline Canon Law. Archpriest Mikhail devoted almost five decades to 
teaching at St. Petersburg University. He considered canon law primarily 
from the point of view of jurisprudence, and not theology (as was traditionally 
accepted in theological schools), being a relay of the legal direction of 
canonism.

The work seems relevant, since it analyzes the concept of “canon law” 
authored by an authoritative canonist (Archpriest M. Gorchakov), whose 
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achievements are undeservedly ignored by current historical and legal science. 
The author of this article believes that through interpretation and analysis of 
the specifics of individual systems of church law, one can come to a common 
understanding of the ontology of church law.

Keywords: Archpriest Mikhail Gorchakov; Russian Empire; church law; 
canon law; Old Russian law; Church law course.
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Аннотация
Предметом исследования является практика регламентации совер‑

шения регулярного богослужения на приходах Русской Православной 
Церкви в годы первосвятительского служения Патриарха Московского 
и всея Руси Пимена с 1971 по 1990 год. Актуальность темы обусловле‑
на тем, что исследования развития уставного порядка регулярного бого‑
служения в Русской Православной Церкви преимущественно затрагива‑
ют досинодальный период церковной истории, в свою очередь, история 
русского богослужения второй половины ХХ века остается недостаточно 
изученной. В данной статье используются методы сопоставления литур‑
гических и церковно‑правовых источников, а также принцип историзма, 
с помощью которого показана преемственность подходов к упорядочению 
богослужения в ХХ веке. 

https://elibrary.ru/csbggt
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В исследуемый период особое значение в вопросе регулирования уставно‑
го богослужения имела деятельность Издательского отдела Московской Па‑
триархии. Отмечено, что в 1970–1980‑е годы данное учреждение выполняло 
в числе прочих функции Синодальной календарно‑ богослужебной комиссии, 
которая ввиду специфики церковно‑ государственных отношений в советское 
время не могла открыто осуществлять свою деятельность. Обозначено, что 
благодаря выпуску «Православного богослужебного сборника» и многотом‑
ного издания «Настольная книга священнослужителя» был несколько ком‑
пенсирован запрет на ежегодную печать «Богослужебных указаний», и при‑
ходы были снабжены общими указаниями уставного порядка регулярного 
богослужения и литургическими текстами в минимальном объеме. Доказано, 
что последующее издание «Зеленых Миней» и сборника «Чинопоследования 
праздника Крещение Руси» добавило корпусу богослужебных книг суще‑
ственный объем гимнографических текстов русским святым. В работе сделан 
вывод, что регламентация богослужебной практики с 1971 по 1990 год осу‑
ществлялась в рамках издания богослужебных, календарно‑ богослужебных 
и справочных изданий с ориентацией на литургическое наследие Поместного 
Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 годов. 

Ключевые слова: издание богослужебных книг; богослужебная прак‑
тика; упорядочение богослужения; Патриарх Пимен; сокращение бого‑
служения; Издательство Московской Патриархии.

Введение

Регламентация практики совершения регулярного богослуже‑
ния в Русской Православной Церкви во второй половине ХХ века 
менее изучена в сравнении с предшествующими историческими пе‑
риодами русской церковной истории, что обусловливает актуаль‑
ность данной работы.

Цель исследования заключается в выявлении преемственности 
подходов к регламентации регулярного богослужения, обсуждае‑
мых на Поместном Соборе 1917–1918 годов, в упорядочении бого‑
служебной практики в период с 1971 по 1990 год. 

Новизна исследования обусловлена тем, что подходы священ‑
ноначалия Русской Православной Церкви к регламентации бого‑
служения выявляются не через анализ церковных нормативно‑ 
правовых актов, посвященных данной проблематике, в связи с их 
фактическим отсутствием, а через изучение официальных богослу‑
жебных изданий, имплицитно содержащих данные подходы.

Священник Константин Алексеевич Рева. Издательская деятельность Московской 
Патриархии в 1971–1990 годы как форма регламентации богослужебной практики
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Ведущим методом исследования является принцип историзма, 
а метод сопоставления использован для сравнительной характери‑
стики литургических и церковноправовых источников. Практиче‑
ское применение данного исследования возможно в рамках рабо‑
ты по формированию общих подходов к «упорядочению практики 
совершения приходского богослужения» 1 в рамках деятельности 
Межсоборного Присутствия. 

Основная часть

Регламентация богослужения в Русской Православной Церк‑
ви в конце 1960‑х и 1970‑е годы осуществлялась преимуществен‑
но в рамках издательской деятельности Московской Патриархии. 
10 февраля 1969 года произошло значимое событие, предшеству‑
ющее периоду первосвятительского служения Патриарха Москов‑
ского и всея Руси Пимена, – возобновление после 10‑летнего пере‑
рыва работы Синодальной календарно‑ богослужебной комиссии. 
Первый состав комиссии возглавил святитель Афанасий (Сахаров), 
епископ Ковровский. Из прежнего состава в комиссии продолжили 
работу профессор Ленинградской духовной академии Н. Д. Успен‑
ский и профессор Московской духовной академии Д. П. Огицкий 
[1], которые после вынужденного прекращения регулярных за‑
седаний данного синодального учреждения принимали активное 
участие в деятельности профильной рабочей группы по разработке 
проектов Резолютивных документов по Родосскому каталогу тем 
Всеправославного Предсобора [2]. В свою очередь, в новый состав 
комиссии вошли игумен Матфей (Мормыль) и А. И. Просвирнин, 
которые впоследствии были также в составе Богослужебной под‑
комиссии (группы) Юбилейной комиссии по подготовке и прове‑
дению празднования 1000‑летия Крещения Руси и первом составе 
Синодальной богослужебной комиссии, учрежденной решением 
Священного Синода от 16 октября 1989 года [3]. 

Заседания Синодальной календарно‑ богослужебной комиссии 
в 1969 году проходили под руководством председателя Издатель‑

1  Темы к рассмотрению комиссиями Межсоборного Присутствия Русской Право‑
славной Церкви : список тем утвержден решением Священного Синода от 11 марта 2020 
года (журнал № 2) // Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского 
Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/intersobor/temy/ (дата обращения: 
05.10.2023).               
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ского отдела Московской Патриархии епископа Волоколамского 
Питирима (Нечаева) [4, с. 260]. Отметим, что Преосвященный Пи‑
тирим возглавил Издательский отдел 14 мая 1963 года [5], сменив 
на этой должности епископа Никодима (Ротова), которому было 
поручено возглавить особую Синодальную комиссию по разработке 
каталога тем Всеправославного Предсобора [6].  

В обновленном составе Синодальная календарно‑ богослужебная 
комиссия провела два заседания 10 и 11 февраля 1969 года соответ‑
ственно 2. В ходе работы второго состава комиссии, помимо сугубо 
прикладных издательских вопросов, связанных с подготовкой к вы‑
ходу различных изданий церковного календаря и отдельных бого‑
служебных книг, было решено акцентировать внимание на устав‑
ном богослужении и совершении служб русским святым с большей 
торжественностью в сравнении с прочими подвижниками. В част‑
ности, было рекомендовано в уставных заметках церковного кален‑
даря разместить примечание «если имеются два святых – русский 
и греческий, то службу русскому святому совершать со славослови‑
ем» [4, с. 361]. Кроме того, было решено подготовить и издать об‑
разцы соединения служб русским святым с вселенскими. При этом 
было указано, что при подготовке к изданию новой редакции Слу‑
жебных Миней нужно «соединять службы вселенским и русским 
святым» [4, с. 361]. 

Хотя информации о последующих заседаниях Синодальной 
календарно‑ богослужебной комиссии как отдельного учреждения 
Московской Патриархии, кроме протоколов заседаний 10 и 11 фев‑
раля 1969 года, нет [4, с. 365], все же функции данного учреждения 
выполнялись непосредственно Издательским отделом Московской 
Патриархии при реализации им последующих проектов, связанных 
с богослужебными (богослужебные книги и сборники), календарно‑ 
богослужебными (православные церковные календари) и справоч‑
ными изданиями («Настольная книга священнослужителя»).

Среди богослужебных изданий, выпущенных Издательским от‑
делом Московской Патриархии в 1970‑е годы, помимо собственно 
богослужебных книг, издаваемых преимущественно репринтным 
способом без существенных исправлений и дополнений, за исклю‑

2  Протокол заседания Богослужебно‑ календарной комиссии 1–11 февраля 1969 года 
// История церковнославянского языка в России (конец XIX–XX в.) / А. Г. Кравецкий, 
А. А. Плетнева. Москва : Языки русской культуры, 2001. С. 358–365.
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чением изъятия дореволюционных форм поминовения граждан‑
ской власти, особняком стоят «Настольная книга священнослужи‑
теля» 3 и «Православный богослужебный сборник» 4. 

Фактически исключительное право Издательского отде‑
ла Московской Патриархии на печать не только богослужеб‑
ной, но и в целом православной литературы в Советском Союзе, 
с учетом жесткого контроля со стороны Совета по делам религий, 
на наш взгляд, позволяет расценивать любое издание того периода 
как имеющее непосредственное одобрение священноначалия Рус‑
ской Православной Церкви. Московской Патриархии приходи‑
лось добиваться получения разрешения на издание каждой новой 
книги, преодолевая административные ограничения, фактически 
цензуру, а также учитывая финансовые возможности (выделение 
государством необходимого объема бумаги и типографских мощ‑
ностей), поэтому неутвержденных священноначалием и тем более 
случайных церковных изданий в эти годы представить невозмож‑
но. Наличие грифа «По благословению Патриарха Московского 
и всея Руси ПИМЕНА» было не формальным обозначением цер‑
ковности издания, а определяло в отношении богослужебной ли‑
тературы утверждение ее содержания. То есть любое вновь выпу‑
скаемое богослужебное издание того времени доносило позицию 
священноначалия о том, что должно быть нормой при совершении 
приходского богослужения. 

Первый и четвертый тома «Настольной книги священнослужи‑
теля», изданные 1977 и 1983 годах соответственно, содержат как 
отдельные богослужебные тексты, напечатанные гражданским 
шрифтом [4, с. 240], так и описание уставного порядка совершения 
богослужения. Сколько‑ нибудь значимых литургических заметок, 
содержащих отличный от указаний Типикона порядок совершения 
регулярного богослужения, эти сборники не содержат. Основное 
внимание в них уделено призыву совершать богослужения соглас‑
но уставным нормам. 

Особое место среди богослужебных изданий 1970‑х годов зани‑
мал «Православный богослужебный сборник», впервые изданный 
в июле 1976 года. Отличительными особенностями издания явля‑

3  Настольная книга священнослужителя. Т. 1. Москва : Издательство Московской 
Патриархии, 1977. 704 с.

4  Православный богослужебный сборник. Москва : Издательство Московской Патри‑
архии, 1976. 352 с.
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лись, во‑первых, то, что оно было выполнено исключительно граж‑
данским шрифтом, во‑вторых, в первую часть издания (С. 3–46) 
было включено полное последование всенощного бдения (великой 
вечерни и утрени), часов и Божественной литургии, что позволило 
использовать это издание как дублер Часослова; в‑третьих, в книге 
содержались ноты для четырехголосного хора отдельных песнопе‑
ний по гласам (воскресных стихир, тропарей, ирмосов и др. (С. 57–
154) и дневных прокимнов (С. 346–349)), а также тексты избран‑
ных праздничных песнопений служб Миней (С. 156–238), Триоди 
постной и Триоди цветной (С. 239–323), что позволило «Сборнику» 
быть, по словам составителей,  «подсобной книгой на клиросе в ру‑
ках певцов» [7, с. 78]. 

В рецензии на данное издание отмечалось, что данный «Сбор‑
ник» содержит такое количество изменяемых песнопений, ко‑
торое, по мнению составителей, «обычно поет хор в приходских 
храмах» [7, с. 78]. В «Сборнике» для каждого гласа из Октоиха 
предложено четыре воскресных стихиры на «Господи воззвах...», 
три стихиры на стиховне с их богородичнами, тропарь воскрес‑
ный с богородичном, ирмосы и кондаки воскресных канонов, 
две стихиры на «Хвалите...»; из Минеи – большая часть стихир 
на «Господи воззвах...»,  отдельные стихиры на литии, не менее 
двух стихир на стиховне, тропарь, величание, избранный псалом, 
стихира по 50‑м псалме и ирмосы канона праздника, несколько 
стихир на «Хвалите...», где положены праздничные антифоны 
литургии. Таким образом, составители сборника фиксировали ре‑
альную практику совершения служб на приходах и давали ори‑
ентир начинающим служение в Церкви на рекомендуемое коли‑
чество изменяемых песнопений, которые должны обязательно 
исполняться за уставным богослужением. 

Можно с уверенностью отметить, что состав изменяемых пес‑
нопений в «Сборнике» в целом ориентирован на рекомендации 
доклада «Об упорядочении богослужения» профильного отдела 
Поместного Собора 1917–1918 годов, где было предложено: «Пес-
нопения Триодей и великих праздников должны исполняться без 
пропусков, хотя бы и без повторений. В дни воскресные, будничные 
и в меньшие праздники из стихир “на Господи воззвах”, стихов-
ных, литийных, хвалитных должно петь не менее половины по-
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ложенных как из Октоиха, так и из Минеи» 5. Единственным зна‑
чимым отступлением от данных указаний в «Сборнике» является 
незначительное количество хвалитных стихир, как праздничных, 
так и воскресных (две для каждого гласа) при полном отсутствии 
евангельских стихир. 

«Православный богослужебный сборник» сочетал в себе лако‑
ничность (однотомное издание менее 400 страниц) с полнотой (боль‑
шая часть исполняемых праздничных песнопений) содержания 
и удобством (гражданский шрифт) использования певцами и чтеца‑
ми разного уровня владения навыком чтения церковнославянских 
текстов. Данные достоинства в сочетании с официальным статусом 
богослужебного издания, которое имело благословение Святейше‑
го Патриарха, обеспечили широкую востребованность «Сборника». 
Десятки переизданий многотысячными тиражами «Православного 
богослужебного сборника» позволили снабдить приходы Русской 
Православной Церкви самым необходимым набором песнопений 
и молитвословий для организации регулярного богослужения осо‑
бенно в тех местах, где храмы были недостаточно оснащены богослу‑
жебной литературой. 

«Православный богослужебный сборник» отчасти фиксировал 
сложившуюся приходскую практику исполнения избранных изме‑
няемых песнопений, как некогда в XIX веке реальная богослужеб‑
ная практика фиксировалась в нотных сборниках [8], а не в офи‑
циальных богослужебных книгах. Опора составителей «Сборника» 
на рекомендации Поместного Собора 1917–1918 гг. в вопросе объ‑
ема исполняемых песнопений позволила повысить общую литур‑
гическую культуру приходского богослужения во второй половине 
ХХ века. 

Принципиальное решение Синодальной календарно‑ богослу‑
жебной комиссии 10 и 11 февраля 1969 года о необходимости со‑
единять службы русским святым с памятью святых вселенских 
находится в русле 16 и 19 пунктов доклада «Об упорядочении бого‑
служения» профильного отдела Поместного Собора Православной 
Российской Церкви 1917–1918 годов 6. На них особое внимание об‑

5  Доклад «Об упорядочении богослужения» отдела о богослужении, проповедни‑
честве и храме Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. // 
История церковнославянского языка в России (конец XIX–XX в.) / А. Г. Кравецкий, 
А. А. Плетнева. Москва : Языки русской культуры, 2001. С. 299–300.

6  Доклад «Об упорядочении богослужения»... С. 299–300.
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ращал святитель Афанасий (Сахаров) при работе над исправлением 
Миней, которой он занимался вплоть до своей кончины в 1962 году. 
Подходы к такому соотнесению были системно сформулированы 
в совместном докладе епископа Афанасия (Сахарова) и иерея Пав‑
ла Соколовского «О соединении служб русским святым со служ‑
бами святым вселенским», который был представлен на заседа‑
нии Синодальной календарно‑ богослужебной комиссии 2 января 
1957 года 7. Важно отметить, что обращение к этому вопросу обнов‑
ленным составом Синодальной календарно‑ богослужебной комис‑
сии в 1969 году обеспечило сохранение преемственности в работе 
данного синодального учреждения как с наследием первого состава 
комиссии [9, с. 78], так и в целом с литургическими материалами 
Поместного Собора 1917–1918 годов. 

Последовательное и неуклонное внимание к этому вопросу 
членов различных синодальных учреждений оказало существен‑
ное влияние на подходы к формированию обновленного состава 
Служебных Миней, которые были изданы в 1978–1989 годах 
и широко известны как «Зеленые Минеи». Реализовать этот са‑
мый крупный издательский проект, который расширил круг 
богослужебных текстов, включенных в корпус богослужебных 
книг Русской Православной Церкви, удалось за счет публикации 
в составе каждого тома «ранее неизвестных в основном кругу слу‑
жебных Миней и собранных из дореволюционных и послерево‑
люционных печатных и рукописных (машинописных) источни‑
ков» [10], сохранившихся в различных архивных фондах. При 
издании «Зеленых Миней» не удалось в полной мере реализовать 
сформулированные Синодальной календарно‑ богослужебной ко‑
миссией в 1969 году принципы соединения служб русским свя‑
тым со службами святым вселенским, так как количество бого‑
служебных текстов русским святым значительно увеличилось 
и в один и тот же день могло приходиться несколько служб рус‑
ским святым [11, с. 75]. Соединять одну из нескольких служб 
русским святым со службой святому вселенскому этого же дня 
было не вполне логично и справедливо. Видимо, этим объясняет‑
ся подход размещать службы одного дня поочередно, а не в еди‑
ном последовании. 

7  В Богослужебно‑ календарной комиссии при Священном Синоде // Журнал Москов‑
ской Патриархии. 1957. № 4. С. 13–15.
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Еще одним важным эпизодом регламентации богослужения в Рус‑
ской Православной Церкви в годы первосвятительского служения 
Патриарха Пимена стал выход в 1988 году подготовленного совмест‑
но Богослужебной подкомиссией (группой) Юбилейной комиссии 
по подготовке и проведению празднования 1000‑летия Крещения 
Руси и Издательским отделом Московской Патриархии богослужеб‑
ного сборника «Чинопоследования праздника Крещение Руси» 8. 
Сборник включал в себя «Службу Господу Богу нашему, в Троице 
славимому, в память Крещения Руси» 9, которая была совмещена 
со службой всем святым, в земле Российской просиявшим. В книге 
также содержатся последования молебного пения с молебным кано‑
ном всем русским святым и панихиды «по предстоятелям и архипа‑
стырям Русской Православной Церкви, по подвижникам благоче‑
стия Земли Русской и всем благочестивым предкам нашим» 10. 

Торжество в честь Крещения Руси в 1988 году и «на последующее 
время» Святейший Патриарх Пимен благословил совершать по по‑
следованию «Службы Господу Богу нашему, в Троице славимому, 
в память Крещения Руси» [12, с. 270], которая составлена по уставу 
великого господского праздника с особыми праздничными антифо‑
нами на литургии, пением «Елицы во Христа крестистеся...» вместо 
«Трисвятого», особыми чтениями Апостола и Евангелия и т. д. Прак‑
тика совершения по этому порядку торжеств в честь Крещения Руси 
в 1990‑е и 2000‑е годы не получила широкого распространения. 

К вопросу о практике ежегодного литургического празднования 
событий Крещения Руси священноначалие Русской Православной 
Церкви вернулось лишь в 2008 году. Архиерейский Собор опре‑
делил: «В память о величайшем событии нашей общей истории – 
Крещении Руси – Архиерейский Собор постановил в день святого 
равноапостольного князя Владимира 15/28 июля совершать бого‑
служение по уставу великого праздника, воздавая должную честь 
крестителю Руси» 11. Освященный Собор при этом обратился к пре‑

8  Чинопоследования праздника Крещение Руси. Москва : Издательство Московской 
Патриархии, 1988. 97 c.

9  Там же. С. 3–50.
10  Там же. С. 60–71.
11  Определение освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 

(Москва, 24–29 июня 2008 года) «О единстве Церкви» // Русская Православная Цер‑
ковь : официальный сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/428916.html (дата обращения: 13.06.2023).
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зидентам России, Беларуси и Украины с предложением включить 
день памяти крестителя Руси в перечень государственных памят‑
ных дат. В ответ на это обращение в 2010 году на законодательном 
уровне в число памятных дат России было внесено «28 июля – День 
Крещения Руси» 12. Таким образом было обозначено особое место 
Крещения Руси в истории Российского государства. Повышение 
исключительно праздничного знака службы равноапостольному 
Владимиру, в которой события Крещения Руси обозначены опосре‑
довано, до уровня великого праздника не дало возможности вер‑
нуться к практике регулярного совершения «Службы Господу Богу 
нашему, в Троице славимому, в память Крещения Руси», которая 
была установлена по благословению Патриарха Пимена. Лишь 
в 2013 году в ходе подготовки к празднованию 1025‑летия Креще‑
ния Руси, по благословению Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, Отделом богослужебных книг Издательства Московской 
Патриархии при поддержке Синодальной богослужебной комиссии 
была издана «Служба Господу Богу нашему, в Троице славимому, 
в память Крещения Руси, и святому равноапостолу, великому кня‑
зю Владимиру» 13, последование которой предусмотрено с особенно‑
стями уставного порядка совершения господских служб по уставу 
великого праздника. 

Заключение

Таким образом, выход из печати богослужебных книг и сборни‑
ков в условиях существенных ограничений со стороны государства 
в сфере книгоиздания был на протяжении всего периода служения 
Святейшего Патриарха Пимена событием для Русской Православ‑
ной Церкви. С учетом того что издание любой церковной книги, 
в том числе и богослужебной литературы, требовалось согласовывать 
с представителями Совета по делам религий при Совете министров 
СССР, к печати готовились только избранные, хорошо подготовлен‑

12  Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32‑ФЗ «О днях воинской славы и памят‑
ных датах России» (с изменениями и дополнениями). Статья 1.1 // Гарант.ру : портал. 
URL: https://base.garant.ru/1518352/ 61be80f84cf4d95f84aeddb3178a7797/ (дата обра‑
щения: 13.06.2023). 

13  Служба Господу Богу нашему, в Троице славимому, в память Крещения Руси, и 
святому равноапостолу, великому князю Владимиру. Москва : Издательство Московской 
Патриархии, 2014. 56 с.

Священник Константин Алексеевич Рева. Издательская деятельность Московской 
Патриархии в 1971–1990 годы как форма регламентации богослужебной практики
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ные и формально, и содержательно книги. При этом каждое такое 
издание получало непосредственное благословение Святейшего Па‑
триарха, что придавало, в частности богослужебным изданиям, фак‑
тически статус официальных церковных документов, отражающих 
подход высшей церковной власти к регламентации богослужения. 
В результате соотнесения подходов к регламентации богослужебной 
практики, содержащихся имплицитно в богослужебных изданиях 
1970–1980 годов, удалось установить, что они соответствуют подхо‑
дам к упорядочению богослужения, которые были выработаны про‑
фильным отделом Поместного Собора 1917–1918 годов.
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Abstract
The subject of the study is the practice of regulating the performance of 

regular divine services in the parishes of the Russian Orthodox Church during 
the years of the primacy of the Patriarch of Moscow and All Rus’ Pimen from 
1971 to 1990. The relevance of the topic is due to the fact that studies of the 
development of the statutory order of regular worship in the Russian Ortho‑
dox Church mainly affect the pre‑synodal period of church history, while the 
history of Russian worship in the second half of the twentieth century remains 
insufficiently studied. This article uses methods of comparison of liturgical 
and church legal sources, as well as the principle of historicism, with the help 
of which the continuity of approaches to the organization of worship in the 
twentieth century is shown.

During the period under study, the activities of the Publishing Depart‑
ment of the Moscow Patriarchate were of particular importance in the issue 
of regulation of statutory worship. It is noted that in the 1970–1980s, this 
institution performed, among other functions, the Synodal Calendar and Li‑
turgical Commission, which, due to the specifics of church‑ state relations 
in Soviet times, could not openly carry out its activities. It is indicated that 
thanks to the release of the “Orthodox Liturgical Collection” and the multi‑ 
volume edition “Handbook of the Clergyman”, the ban on the annual printing 
of “Liturgical Instructions” was somewhat compensated, and parishes were 
provided with general instructions for the statutory order of regular worship 
and liturgical texts in a minimal amount. It has been proven that the subse‑
quent publication of the “Green Mena” and the collection “Services of the 
Feast of the Baptism of Rus’” added a significant volume of hymnographic 
texts to Russian saints to the corpus of liturgical books. The paper concludes 
that the regulation of liturgical practice from 1971 to 1990 was carried out 
within the framework of the publication of liturgical, calendar, liturgical 
and reference publications with a focus on the liturgical heritage of the Local 
Council of the Russian Orthodox Church of 1917–1918.

Keywords: worship service; publication of liturgical books; liturgical 
practice; streamlining of worship; Patriarch Pimen; reduction of worship 
service; Publishing House of the Moscow Patriarchate.
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Аннотация
В данной статье на основе материалов Тамбовской епархии продемон‑

стрирована работа епархиальных съездов православного духовенства 
в 1909–1918 гг. Изучив историографию вопроса, автор отмечает необхо‑
димость дополнения и обобщения имеющихся региональных и общецер‑
ковных сведений о деятельности епархиальных съездов. В связи с этим 
приобретают актуальность аналогичные материалы Тамбовской епархии. 
С помощью системно‑ аналитического подхода и принципа историзма 
в работе прослежены изменения, произошедшие в формировании состава 
епархиальных съездов православного духовенства в указанный период. 
В статье проанализированы журналы и протоколы работы съездов пра‑
вославного духовенства, опубликованные в «Тамбовских епархиальных 
ведомостях». Несмотря на то что указанные документы находятся в откры‑
том доступе, многие из материалов впервые вводятся в научный оборот. 
Автор обнаруживает изменения регламента, повестки заседаний и харак‑
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тера деятельности депутатов съездов. На примере Тамбовской епархии, 
возглавляемой в обозреваемый период священномучеником Кириллом 
(Смирновым), рассматривается влияние архиерея и духовной консистории 
на процесс обсуждений, происходивших во время заседаний. 

В заключение сделан вывод, что включение в состав иносословных де‑
путатов, даже при ограниченном преобразовании структуры и формата 
деятельности съездов, создало предпосылки для более широкой дискуссии 
на заседаниях и в конечном итоге способствовало решению социальных 
и хозяйственных проблем епархии.

Ключевые слова: Тамбовская епархия; съезды православного духо‑
венства; священномученик Кирилл (Смирнов); духовная консистория; 
церковное управление.

Введение

Епархиальные съезды православного духовенства сравнительно 
недавно стали предметом научных исследований. Цель данной ста‑
тьи – на материалах Тамбовской епархии рассмотреть изменения, 
произошедшие в формировании состава епархиальных съездов 
православного духовенства в период 1909–1918 гг. Основные зада‑
чи данного исследования: 1) проанализировать протоколы и иные 
документальные материалы епархиальных съездов духовенства, 
опуб ликованные в «Тамбовских епархиальных ведомостях», 
и таким образом 2) показать специфику Тамбовских епархиаль‑
ных съездов как явления церковной жизни рубежа XIX–XX веков; 
3) сопоставить региональные материалы с обзорными научными 
работами и критически осмыслить полученные результаты.

В рамках исследования затрагивается период, важный для из‑
учения наследия священномученика Кирилла (Смирнова), митро‑
полита Казанского, возглавлявшего Тамбовскую кафедру с 1909 
по 1918 год [1]. Для достижения поставленной цели и решения за‑
дач используются принцип историзма, системно‑ аналитический 
и историко‑ типологический подходы. 

До 1917 года тема епархиальных съездов православного духо‑
венства освещалась слабо, и лишь отдельные упоминания присут‑
ствуют в исторических трудах А. П. Доброклонского [2], А. В. Кар‑
ташева [3], Н. Тальберга [4]. Особенностью данных исследований 
является то, что авторы, будучи современниками событий, лишены 
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были возможности объективно дать оценку их работе. Среди доре‑
волюционных исследований особое значение имеет работа священ‑
ника Василия Богоявленского 1, где автором подробно разбирались 
история, деятельность и структура епархиальных съездов [5].

Среди современных исследователей работу епархиальных 
съездов православного духовенства комплексно рассматривала 
И. Е. Смирнова на примере Тверской епархии с привлечением раз‑
личных источников из Рязанской, Орловской и Ярославской епар‑
хий. Она назвала епархиальные съезды православного духовенства 
уникальным явлением в церковной жизни, при этом подчеркнув, 
что потенциал епархиальных съездов не получил дальнейшего раз‑
вития в рамках решений Поместного собора 1917–1918 гг. [6].

Тема съездов православного духовенства косвенно затрагива‑
лась исследователями при изучении церковного управления на ос‑
нове документальных источников других епархий Русской Право‑
славной Церкви. Например, священник Максим Кокарев изучил 
работу епархиальных съездов по материалам Самарской епархии. 
В своем исследовании он показал основные проблемы функциони‑
рования системы епархиального управления, работу, проводимую 
высшей церковной властью для их решения, а также проанализи‑
ровал взаимодействие различных епархиальных структур между 
собой [7]. М. В. Каиль в своей работе представил историографию 
изучения деятельности Смоленского епархиального съезда духо‑
венства и мирян в широком историческом контексте [8]. Священ‑
ник Петр Резухин на материалах Тульской епархии показал, что 
«именно с начала XX века съезды стали играть роль важного ин‑
струмента церковной жизни, явились наиболее актуальной фор‑
мой общественно‑ церковной активности приходского духовенства 
в предреволюционный период» [9, с. 132].

Священник Александр Быканов рассматривал работу епархи‑
альных съездов духовенства во взаимодействии с духовными учеб‑
ными заведениями [10]. В статье О. Д. Поповой анализируются 
материалы Орловской, Тверской, Ярославской, Тобольской и Ря‑
занской епархий, прослеживается динамика развития взглядов 
духовенства на проблему образования [11]. Примечательна работа 
М. Н. Никитиной и О. П. Цысь, которые исследовали стенограммы 
заседаний съездов Тобольской епархии [12].

1  Будущего священномученика, архиепископа Василия (Богоявленского).

Священник Александр Сергеевич Митянин. Деятельность епархиальных съездов 
православного духовенства в 1909–1918 годах (по материалам Тамбовской епархии)



ISSN 2687-072X. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 4 (25), 2023. 
Историческая теология и отечественная история

98

В Тамбовском регионе епархиальные съезды косвенно рассмат‑
ривались священником Георгием Тарасовым. Предметом его иссле‑
дования явилась система епархиального управления в Воронеж‑
ской и Тамбовской епархиях и её развитие [13].

Таким образом, в историографии вопроса отмечена определен‑
ная фрагментарность и поэтому существует необходимость допол‑
нить имеющиеся исследования новыми региональными и общецер‑
ковными сведениями. 

Основная часть

Епархиальные съезды православного духовенства стали носить по‑
всеместный характер в церковной жизни Российской империи со вто‑
рой половины 60‑х годов XIX века. В Тамбовской епархии первый 
съезд был проведен в 1872 году по санитарно‑ эпидемиологическим 
причинам. Получившие начало в эпоху великих реформ съезды из‑
начально носили либерально‑ демократическую интенцию. По своей 
сути съезды представляли собой выборный орган церковного и сослов‑
ного самоуправления, сосредоточенный, прежде всего, на решении 
хозяйственно‑ административных вопросов. К компетенции съездов 
относился широкий спектр вопросов: выбор от духовенства членов се‑
минарского правления, устройство семинарских общежитий, устрой‑
ство епархиального женского училища, вопросы развития церковной 
торговли и устройства епархиального свечного завода, коррекция 
взносов на епархиальные заведения, пенсии и целый ряд ситуатив‑
ных вопросов [14, с. 172–173]. 

Съезды начинали свою работу молитвой Святому Духу. После 
этого проходили выборы председателя и секретаря съезда из чис‑
ла наиболее уважаемых священнослужителей методом «закрытой 
баллотировки». Эти должности представлялись депутатам съезда 
обременительными, что приводило к их отказу от участия в выбо‑
рах. В исследуемых материалах не встречается фактов спора из‑за 
занятия должностей. Наоборот, избранные секретари и председате‑
ли нередко отказывались от предлагаемых постов. Эти факты свиде‑
тельствуют о слабой заинтересованности духовенства в работе съез‑
дов [14, с. 173–174].

Епархиальные съезды православного духовенства проводились 
в конце января – в период, когда ситуация на дорогах в Тамбовской гу‑
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бернии в силу климатических условий была благоприятной и не было 
праздников. Периодически проводились «дополнительные съезды» 
в августе‑ сентябре. По своему статусу и структуре они не отличались 
от съездов в январе [14, с. 172–177]. 

Заседания съезда проходили в течение 4–6 дней утром и вечером 
в семинарском храме. Количество депутатов епархиального съезда 
на каждом заседании было различно, но оно всегда превышало необ‑
ходимые по Синодальному регламенту 1867 года две трети от избран‑
ных и варьировалось от 80 до 100 депутатов. Обычно на последнем за‑
седании депутатов присутствовало больше. Начиная с первого съезда 
и до внесения изменений в регламент в 1911 году, депутатами съез‑
да были исключительно священники. В документах упоминается, 
что «из года в год на епархиальном съезде присутствуют те же самые 
люди» 2, что оценивалось как позитивное явление, свидетельствую‑
щее о стабильном представительстве «наиболее достойных людей» 3. 

Для борьбы с опозданием и неявкой депутатов уже на январском 
съезде 1879 года были введены штрафные сборы в пользу семинар‑
ской библиотеки 4. Начиная с середины 1890‑х годов, с целью добиться 
максимальной явки депутатов, на первом заседании съезда утверди‑
лась практика публикации списков присутствующих священнослу‑
жителей. 

Документы различных лет свидетельствуют, что правящий архие‑
рей периодически лично присутствовал на съездах, комментировал их 
работу, выносил рекомендации и предложения. Постановления епар‑
хиального съезда всегда закреплялись резолюцией правящего архи‑
ерея и им контролировались. Владыка мог отменить хозяйственные 
решения съезда и направить их на повторное рассмотрение, но чаще 
ограничивался корректировкой решения или формулировками «смо‑
трено» или «утверждаю» 5.

На заседаниях съездов в 1908 и 1911 годах депутатами подни‑
мался вопрос о централизованной оплате их труда из доходов свеч‑
ного завода в общем размере 5000 руб лей. В процессе обсуждения 

2  Журналы общеепархиального съезда о. о. депутатов Тамбовской епархии с 24 по 29 
января 1874 года // Тамбовские епархиальные ведомости. 1874. № 4. С. 79.

3  Там же.
4  Журналы Тамбовского епархиального съезда // Тамбовские епархиальные ведомо‑

сти. 1879. № 6. С. 152.
5  Протоколы Епархиального Съезда о. о. депутатов духовенства Тамбовской епархии 

за январскую сессию 1909 года // Тамбовские епархиальные ведомости. 1909. № 9. С. 36.
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и голосования система централизованной оплаты была признана 
несправедливой и обременительной для епархии 6.

Погашая различные потребности материальной сферы духовного 
сословия доходами свечного завода, депутаты съезда не стремились 
выплачивать сколько‑ нибудь ощутимых сумм на миссионерскую дея‑
тельность в епархии. Даже утвержденная единовременная материаль‑
ная помощь миссионерско‑ псаломщицкой школе в размере 3000 руб‑
лей была выплачена лишь на треть, вопреки решениям съездов 1905 
и 1906 годов. Нежелание депутатов субсидировать миссионерско‑ 
псаломщицкую школу и взять на содержание четырех епархиальных 
миссионеров для работы в старообрядческих районах епархии вызва‑
ли эмоциональную реакцию епископа Иннокентия (Беляева), зафик‑
сированную в резолюции съезда: «Если бы выстроено было в епархии 
два свечных завода, и тогда духовенство употребляло бы прибыли их 
только для себя, только для семейства и детей своих, но не на цели 
и задачи пастырства. Грустно это» 7. При анализе журналов съезда 
видна активность депутатов в вопросах хозяйственного обеспечения 
духовного сословия и пассивность в финансовом решении проблем, 
связанных с миссионерской и просветительской работой. 

В период с 1872 по 1908 год регламент съездов сохранялся. Из‑
менения при формировании состава съездов появились в период 
управления Тамбовской епархией епископом Кириллом (Смирно‑
вым). Именно при нем в 1909 году на съезд стали выбирать депутатов 
от церковных старост. Первый же совместный съезд депутатов от ду‑
ховенства и церковных старост Тамбовской епархии прошел 20 янва‑
ря 1911 года при личном участии владыки Кирилла. Он дал общую 
характеристику рабочей повестке бывших съездов. Согласно класси‑
фикации архипастыря, вопросы, рассматриваемые съездом, условно 
разделялись на «чисто принципиального характера»; «администра‑
тивные»; «административно‑ благотворительные»; «хозяйственные». 
Они были крайне неоднородны, иные, по определению владыки, тре‑
бовали лишь принятия их к сведению, а другие – к сведению и испол‑
нению. Примерно месяц занимала у духовной консистории подготов‑
ка документов к съезду [15, c. 132–143]. 

6  Протоколы Тамбовского Общеепархиального Съезда депутатов от духовенства и 
церковных старост январской сессии 1911 года // Тамбовские епархиальные ведомости. 
1911. № 11. С. 320–323.

7  Протоколы Епархиального Съезда о. о. депутатов духовенства Тамбовской епархии за 
январскую сессию 1909 года // Тамбовские епархиальные ведомости. 1909. № 9. С. 47–49.
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Появление в составе съезда церковных старост рассматривалось 
епископом Кириллом как естественное вовлечение в работу съез‑
да людей, исторически «соработующих причту» в деле устройства 
материально‑ хозяйственного благополучия Русской Православной 
Церкви. Владыка с сожалением отмечал, что даже после расшире‑
ния социального представительства на съезде не оказалось делеги‑
руемых участников от монастырей Тамбовской епархии, в то время 
как многие хозяйственно‑ финансовые проблемы в епархии реша‑
лись именно монастырями, нередко выступавшими как чрезвы‑
чайный источник финансовой помощи для решения социальных 
проблем и вопросов обеспечения образовательных проектов. Обра‑
щаясь к делегатам съезда, Преосвященный отмечал, что не намерен 
сверх уже имеющихся сборов облагать монастыри дополнительны‑
ми налогами, считая их весьма обременительными. А саму прак‑
тику решения «неудобных вопросов» за счет монастырских денег 
архипастырь считал безответственной. Тем не менее вопрос о пред‑
ставительстве монастырей на съезде не рассматривался и впослед‑
ствии так и не был решен [15, c. 136–137].

Число участников собора с появлением на нем депутатов от цер‑
ковных старост практически не увеличилось и в начале работы 
съезда составило 89 человек, что являлось кворумом и позволя‑
ло начать работу. Согласно изменению в регламенте, был избран 
не только председатель съезда, но и товарищ председателя съезда, 
так как по новому регламенту в обязанности председателя было 
включено осуществление ежедневного доклада правящему архие‑
рею о решениях съезда и о ходе протекающих дискуссий. В случае 
продолжительной задержки председателя, по новому регламенту, 
заседание можно было начинать при товарище председателя. Если 
в период с 1872 по 1908 год деятельность председателя оставалась 
неизменной, то увеличение документооборота и многочисленной 
финансовой отчетности заставило постепенно увеличить количе‑
ство секретарей съезда с трех в 1872 году до девяти в 1908 году. 
На январском съезде 1911 года вместо увеличившегося количества 
секретарей было решено избирать по одному делопроизводителю 
на каждое отдельное заседание съезда 8.

8  Протоколы Тамбовского Общеепархиального Съезда депутатов от духовенства и 
церковных старост январской сессии 1911 года // Тамбовские епархиальные ведомости. 
1911. № 6. С. 127–132.
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Во исполнение решения Святейшего Синода с 1911 года в Там‑
бовской епархии был создан Ревизионный комитет, заменяющий 
собой ряд временных ревизионных комиссий. Для содержания 
Ревизионного комитета предполагалось изыскивать ежегодно 
1000 руб лей из доходов епархиального свечного завода. Обсужде‑
ние данного нововведения не планировалось [15, c. 133].

В своей речи перед делегатами съезда владыка Кирилл также 
обратил внимание на отсутствие у съезда собственного деятельно‑
го механизма контроля исполнения решений. Съезд не мог даже 
взыскать растущее количество недоимок по взносам в страховые 
кассы и поэтому обращался за санкциями к правящему архиерею 
или в духовную консисторию. Кроме того, съезд был ограничен 
в вопросах получения информации о процессах, происходивших 
в епархии, и не имел своего механизма расследования. Только че‑
рез «пастырское увещание» на страницах «Тамбовских епархиаль‑
ных ведомостей» съезд мог ответить тем, кто оспаривал необходи‑
мость уплаты взносов на содержание духовных учебных заведений 
[15, c. 141–143]. К моменту последнего съезда православного духо‑
венства и церковных старост в январе 1917 года целый ряд финан‑
совых вопросов остался нерешенным. За период с 1911 по 1917 год 
недоимки по целому ряду общецерковных сборов на нужды образо‑
вания и социальной благотворительности не только не были ликви‑
дированы, но и существенно увеличились, что происходило на фоне 
резко выросшей инфляции. Новый механизм по контролю испол‑
нения решений съезда не появился 9.

Включение в состав съезда церковных старост нарушило со‑
словное единство депутатов и вынесло в поле публичной дискуссии 
вопросы, ранее не обсуждавшиеся в данном формате. Явная для 
духовенства необходимость тратить прибыль от свечного завода 
на нужды духовного образования и социальную поддержку духо‑
венства не была очевидной для церковных старост. Из стенограм‑
мы съезда можно сделать вывод о наличии конфликта между цер‑
ковными старостами и духовенством по хозяйственным вопросам. 
Депутаты от духовенства, продолжая линию предыдущих епархи‑
альных съездов, стояли на позициях безвозмездного беспроцентно‑

9  Протоколы Тамбовского Общеепархиального Съезда депутатов от духовенства и 
церковных старост январской сессии 1917 года // Тамбовские епархиальные ведомости. 
1917. № 9. С. 152–153.
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го кредитования епархиального свечного завода, искоренения сво‑
бодной частной торговли восковыми свечами через фактический 
демпинг свечей в лавках завода, обязательной покупки прихода‑
ми свечей именно у тамбовского свечного завода и покрытия его 
прибылью нужд не только образования, но и духовного сословия. 
Церковные старосты, напротив, выступали за свободную покупку 
свечей, требовали с завода кредитные проценты, хотели закрыть 
заводские лавки, а возможно, и сам завод, производящий «весь‑
ма дорогие свечи», и предлагали возложить на завод всю полноту 
ответственности за содержание духовных учебных заведений при 
освобождении от нее причтов. В ходе аргументированной дискус‑
сии все предложения церковных старост были съездом отвергнуты. 
Но сам факт возникновения острой хозяйственной полемики сви‑
детельствует об особенностях работы съезда после введения в его 
состав церковных старост 10. 

На январском съезде 1917 года была еще более оживленная дис‑
куссия по вопросу кредитования свечного завода из средств эмери‑
тальной (пенсионной) кассы духовенства. Правление кассы высту‑
пило с предложением объединить несколько займов, сделанных 
свечным заводом у кассы в различные периоды под 5,6 и 8%, в один 
общий займ под 8% годовых, чтобы «в ближайшие 10 лет не поте‑
рять прибыли до 30 тысяч» 11. Поскольку пенсионная касса свои‑
ми доходами обеспечивала «пенсионеров и инвалидов» 12, а свечной 
завод направлял свои доходы на содержание духовной семинарии, 
то в зависимости от своих личных убеждений депутаты выноси‑
ли различные суждения, зафиксированные в стенограмме съезда. 
Примечательно, что в данном вопросе церковные старосты высту‑
пали сторонниками льготного кредитования свечного завода. Де‑
путатами также высказывались пожелания видеть свечной завод 
не в качестве заемщика, а как спонсора эмеритальной кассы. В ре‑
зультате общего голосования предложение правления кассы было 
принято, но вызвало протест церковных старост, демонстративно 

10  Протоколы Тамбовского Общеепархиального Съезда депутатов от духовенства и 
церковных старост январской сессии 1911 года // Тамбовские епархиальные ведомости. 
1911. № 8. С. 176–180.

11  Протоколы Тамбовского Общеепархиального Съезда депутатов от духовенства и 
церковных старост январской сессии 1917 года // Тамбовские епархиальные ведомости. 
1917. № 9. С. 153–157.

12  Там же.
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отказавшихся вставать и требовавших зафиксировать в протоколе 
их общее несогласие. Точку в дискуссии поставил правящий архи‑
ерей, отменив решение съезда как «несоответствующее духу зако‑
на» 13. Владыка постановил определить итоговый процент объеди‑
ненного займа с учетом изначально назначенных процентов, что 
при объединении составило 7,03% годовых 14. 

На январском съезде 1912 года в регламент был внесен новый 
элемент. Избранные председатели стали выступать перед депу‑
татами съездов с увещевательной речью и акцентировать внима‑
ние депутатов на вопросах, которые они лично считали наиболее 
актуальными. Например, священник Николай Багрянский про‑
сил депутатов съезда 1912 года обратить особое внимание на дела 
свечного завода и составление списков беднейших приходов 15. 
А на съезде 1913 года священник Василий Разумов «со смущени‑
ем и удивлением» благодарил «за оказанную честь» и предложил 
образовать две депутатские комиссии по вопросам разграничения 
учебных округов 16. Дискуссия на съездах стала более предметной. 
Творческие предложения вносились как старостами‑ депутатами, 
так и священниками‑ депутатами. Председатели иногда увлекались 
процессом и выходили за рамки своих полномочий, избирая сра‑
зу депутатов комиссий, а не просто кандидатов в члены комиссии, 
как полагалось по регламенту, что вынужден был корректировать 
архиерей 17.

На страницах епархиальных ведомостей появилась рубрика 
«Особое мнение», что было новым явлением для регламента съез‑
да. В частности, на январском съезде 1913 года священники Анд‑
рей Агатов и Сергей Лавров высказали свою позицию по вопросу 

13  Протоколы Тамбовского Общеепархиального Съезда депутатов от духовенства и 
церковных старост январской сессии 1917 года // Тамбовские епархиальные ведомости. 
1917. № 9. С. 153–157.

14  Там же.
15  Протоколы Тамбовского Общеепархиального Съезда депутатов от духовенства и 

церковных старост январской сессии 1912 года // Тамбовские епархиальные ведомости. 
1912. № 17. С. 264–267.

16  Протоколы Тамбовского Общеепархиального Съезда депутатов от духовенства и 
церковных старост январской сессии 1913 года // Тамбовские епархиальные ведомости. 
1913. № 11. С. 160–163.

17  Протоколы Тамбовского Общеепархиального Съезда депутатов от духовенства и 
церковных старост январской сессии 1913 года // Тамбовские епархиальные ведомости. 
1913. № 13. С. 230–235.
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принятого накануне решения относительно отдельных границ 
учебных округов. На это последовала резолюция епископа Кирил‑
ла. Владыка предлагал рассмотреть вопрос на благочинническом 
окружном собрании и передать решение съезду для ознакомления. 
Столь оживленный диалог можно было наблюдать на волне либе‑
ральных реформ 70‑х годов, но реакция на предлагаемые «особые 
мнения» ограничивалась лишь формулировкой «принято к све‑
дению» и общим пересказом предложенных поправок 18. Изредка 
«особое мнение» по вопросу свечной торговли могло быть представ‑
лено в формате статьи в «Тамбовских епархиальных ведомостях», 
но за рамками работы съездов.

Заключение

Таким образом, в структуре и деятельности епархиальных съез‑
дов православного духовенства в 1909–1918 годы отмечаются зна‑
чимые положительные преобразования.

1. Епархиальные съезды обрели многосословный характер че‑
рез включение в число депутатов церковных старост. Если ранее 
съезды православного духовенства отражали в основном интересы, 
нужды и стремления духовенства, то включение в состав съездов 
иносословных депутатов позволило расширить круг обсуждавших‑
ся вопросов. 

2. Показательно, что предметная дискуссия не ограничивалась 
только заседаниями съезда, а находила свое продолжение на стра‑
ницах «Тамбовских епархиальных ведомостей».

3. Организационная структура епархиальных съездов, сформи‑
рованная в предыдущий период, усовершенствовалась: расшири‑
лась роль председателя съезда; были введены должности товарища 
председателя съезда и отдельного для каждого заседания делопро‑
изводителя; заметно повысилось качество протокольных актов 
съездов. 

Проводимые при активном участии епископа Кирилла (Смирно‑
ва) съезды в расширенном сословном составе обсуждали возрастаю‑
щие социальные и хозяйственные проблемы, вели полемику и поиск 
способов решения епархиальных задач. Тамбовские епархиальные 

18  Журнал съезда о. о. депутатов Тамбовской епархии в 1873 году // Тамбовские епар‑
хиальные ведомости. 1873. № 6. С. 154–157.
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съезды представляли собой пример плодотворного сотрудничества 
с правящим архиереем и духовной консисторией, имеющей бога‑
тый потенциал для постепенного преобразования и развития.
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Abstract
This article, based on materials of Tambov diocese, demonstrates the work 

of diocesan congresses of the Orthodox clergy in 1909–1918. Having studied 
the historiography of the issue, the author notes the need to supplement 
and generalize the existing regional and church‑wide information about 
the activities of diocesan congresses. In this regard, similar materials from 
Tambov diocese become relevant. Using a systematic analytical approach and 
the principle of historicism, the work traces the changes that occurred in the 
formation of the composition of diocesan congresses of the Orthodox clergy 
during this period. The article analyzes the journals and minutes of the work 
of congresses of the Orthodox clergy, published in the Tambov Diocesan 
Gazette. Despite the fact that these documents are in the public domain, 
many of the materials are being introduced into scientific circulation for 
the first time. The author discovers changes in the regulations, agenda of 
meetings and the nature of the activities of congress deputies. Using the 
example of the Tambov diocese, headed during the period under review by 
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Hieromartyr Kirill (Smirnov), the influence of the bishop and the spiritual 

consistory on the process of discussions that took place during the meetings 
is examined.

The author comes to the conclusion that the inclusion of heterodox 
deputies, even with a limited transformation of the structure and format 
of the congresses, created the preconditions for a broader discussion at the 
meetings and ultimately contributed to the solution of social and economic 
problems of the diocese.

Keywords: Tambov diocese; congresses of the Orthodox clergy; 
Hieromartyr Kirill (Smirnov); spiritual consistory; church administration.
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной теме антисектантской деятельности 

в Тамбовской епархии начала XX столетия, которая позволяет провести 
проекцию на современное состояние православной среды, находящейся 
под натиском различных сект и лжеучений.

Автор выявляет и описывает несколько характерных для Тамбовской 
губернии сектантских сообществ, среди которых наибольшим влияни‑
ем пользовались баптисты, молокане и хлысты. Посредством проблемно‑ 
тематического анализа проповедей священномученика Кирилла (Смир‑
нова) периода его архипастырского служения на Тамбовской кафедре 
выявляются главные приемы раскрытия духовной опасности распростра‑
няемых сектами учений, их ложных оснований, а также показано мастер‑
ство святителя в обосновании истинности Православной веры, незыблемо‑
сти ее догматов, сформулированных Вселенскими Соборами. 

https://elibrary.ru/jqkrbe 
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Миссионерско‑ просветительская, апологетическая и противосектант‑
ская деятельность священномученика Кирилла, как показывает его гоми‑
летическое наследие, были тесно сопряжены, поскольку главной целью его 
проповедей являлось спасение человеческих душ и направление заблуд‑
ших на истинный путь. Твердость в исповедании Православия и непри‑
миримость с разного рода искажениями сочетались в архипастыре с ми‑
лосердным отношением к заблудшим душам, благодаря чему он снискал 
заслуженное уважение не только в православной среде, но и у некоторых 
представителей различных сект.

Ключевые слова: Тамбовская епархия; священномученик Кирилл 
(Смирнов); антисектантская деятельность; православное вероучение.

Введение 

В начале ХХ века в Тамбовской губернии действовало несколько 
сектантских течений, которые с 1905 года, в связи с введенной в Рос‑
сийской империи свободой вероисповедания, значительно активи‑
зировали свою работу [1, с. 20]. В основном их адепты проживали 
в сельской местности. Благоприятной почвой для распространения 
сект в народе служили, прежде всего, безграмотность и невежество 
местных крестьян, которые нередко попадали под влияние тех, кто 
по своему произволению, без опоры на традицию толковал Свя‑
щенное Писание, догматические и духовно‑ нравственные истины 
христианства. Исследователь сектантства в Тамбовском губернии, 
выпускник Тамбовской духовной семинарии, известный краевед 
И. И. Дубасов в своих очерках по истории края, в частности, писал, 
что «широкое развитие сектантства в Тамбовской епархии свиде‑
тельствует о том, что тамбовское народонаселение всегда отлича‑
лось чуткостью к религиозным вопросам, хотя понимало их весьма 
узко и наивно» [2, с. 153]. До 1917 года понятие «секта» у право‑
славных, как правило, ассоциировалось с понятием «ересь». Так 
с древности называли все лжеучения, искажавшие святоотеческое 
учение и постановления Соборов о вере и нравственности. «Ереси, 
или секты, как их именовали в богословской литературе в XIX веке, 
возникшие в древности, не все исчезли и ушли в небытие. Многие 
из них продолжали существовать и еще долго оказывали влияние 
на формирование специфической религиозной среды» [3, с. 20]. 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий (Васнев Сергей Иванович). 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью изу‑
чения исторического опыта деятельности различных епархий в об‑
ласти противодействия сектам и лжеучениям в православной среде. 
Особый интерес представляет материал о социально‑ политической 
и религиозной ситуации в России, относящийся к периоду начала 
прошлого столетия. 

Целью данной работы является рассмотрение особенностей про‑
тивосектантской деятельности в Тамбовской епархии в период 
управления епископа Кирилла (Смирнова), а также выявление ос‑
новных апологетических идей проповедей святителя 1910–1915 го‑
дов, направленных на опровержение еретических учений. 

Основными методами настоящего исследования являются дес‑
криптивный и проблемно‑ тематический анализ.

Основная часть

Ко времени назначения священномученика Кирилла на Там‑
бовскую кафедру в губернии насчитывалось до 15 000 сектантов 
[4, с. 14–15]. Миссионерскую деятельность в епархии организовы‑
вало Тамбовское Серафимовское миссионерско‑ просветительское 
братство. Оно было основано епископом Палладием (Раевым) 
в 1875 году и к 1910 году имело тринадцать отделений и двух епар‑
хиальных миссионеров, которые на постоянной основе проводили 
просветительские мероприятия. Благодаря деятельности братства 
в Тамбовской епархии «в среднем ежегодно к Православию присое‑
динялось 50–60 сектантов и раскольников» [5, с. 374].

Вполне вероятно, в миссионерской работе с сектантами еписко‑
пу Кириллу помогал опыт служения в Урмийской миссии (Персия), 
которую он, будучи архимандритом, возглавлял с 1902 по 1904 год 
[6, с. 194], где занимался присоединением к Православной Церкви 
несториан‑ ассирийцев. 

Посещая храмы в тех селах, в которых находились сектантские 
общины, епископ Кирилл обращался к прихожанам с проповедя‑
ми, где касался различных аспектов еретических учений и ука‑
зывал на их пагубность и нелепость. Обличая заблудших, архи‑
пастырь, прежде всего, обращал внимание на принципиальные 
различия сектантских учений и православной христианской веры. 
Он говорил, что русские люди не могут разделять чуждые взгляды 
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сектантов, поскольку они не только побуждают православных от‑
ступить от веры отцов и дедов, но и настраивают на измену своей 
Родине. Это должно настораживать верующих и побуждать их кри‑
тически относиться к пропаганде адептов лжеучений. Святитель 
разъяснял народу, что приверженцы сект являются людьми, пре‑
давшими Православие. По мысли владыки, если человек является 
русским по происхождению, то обязан быть носителем православ‑
ной религии. Когда русский человек изменяет Православию, гово‑
рил архипастырь, «он перестает быть и русским. По виду у сектан‑
тов все русское, одежда и наружность русских, но дух не русский… 
Берегитесь их заблуждений, иначе перестанете быть русскими» 1. 
Агрессивная миссия как зарубежных протестантских проповедни‑
ков, так и местных отступников от Православия приносила свои 
горькие плоды, и некоторые вчерашние последователи традицион‑
ной веры переходили в секты. Отвергнув Православие, обуревае‑
мые бесовской гордыней, они заменили «истину собственными тол‑
кованиями и многое признают ненужным. Они начинают отрицать 
обряды, священство и самую Церковь» 2. Характеризуя всевозмож‑
ных еретиков ХХ века, святитель Кирилл уподоблял их надменным 
и лицемерным книжникам и фарисеям – современникам Христа. 
Новые фарисеи, как и их библейские предшественники, толкуя 
Священное Писание по‑своему, думали, что «поняли писание на‑
столько правильно, что другого понимания и быть не может» 3. Обе‑
регая православную паству от сектантских заблуждений, влады‑
ка вместе с тем призывал верующих относиться «к раскольникам 
с любовью» 4 и примером своей благочестивой жизни содействовать 
их возвращению в лоно Церкви.

Тамбовский архипастырь был убежден, что православный хри‑
стианин обязан не только на словах исповедовать непреложные ос‑

1  Обозрение Его Преосвященством, Преосвященнейшим Кириллом, епископом Там‑
бовским и Шацким, церквей, монастырей и школ епархии в 1910 году // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1911. № 13/14. С. 125.

2  Обозрение Его Преосвященством, Преосвященнейшим Кириллом, епископом Там‑
бовским и Шацким, монастырей, церквей и школ епархии в 1911 году // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1912. № 21. С. 662.

3  Обозрение Высокопреосвященнейшим Кириллом, архиепископом Тамбовским и 
Шацким, церквей и монастырей епархии в 1915 году // Тамбовские епархиальные ведо‑
мости. 1916. № 10. С. 279.

4  Обозрение Его Преосвященством, Преосвященнейшим Кириллом, епископом Там‑
бовским и Шацким, церквей, монастырей и школ епархии в 1910 году // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1911. № 13/14. С. 125.
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новы своей веры и быть готовым дать вопрошающим ответ о своем 
уповании (ср. 1 Пет. 3, 15), но призван делами засвидетельствовать 
истинность своих религиозных убеждений. Если же необходимых 
церковно‑ исторических и богословских знаний недостает и понять 
определенные тексты Священного Писания и некоторые догматы 
Православия весьма трудно, то необходимо воспользоваться собор‑
ным разумом Церкви, бесценным наследием древних святых отцов, 
а также духовным опытом более поздних подвижников, пастырей 
и богословов. В любом случае не следует верить тем, кто искажает 
нормы Православной веры своим лукавым мудрованием, кто ря‑
дится в невинных овец, а на самом деле является хищным волком, 
соблазняющим и расхищающим словесных овец стада Христова – 
чад Православной Церкви. Святитель говорил, что диавол всегда 
воюет против спасения человека и направляет «для борьбы против 
Истины своих слуг, которые обязаны будут стараться подменить 
истину апостольского учения ложью. Они не остановятся перед 
дерзостью выдавать себя за посланников Божиих, будут говорить 
о Христе и о Царстве Божием. Но не о том Христе, Который прихо‑
дил для спасения нашего, а о своем выдуманном» 5. 

Среди всех сектантов, действовавших на Тамбовской земле, 
к наиболее многочисленным группам относились баптисты, моло‑
кане и хлысты. Довольно большой (до 1700 человек) была также 
секта жидовствующих, или субботников, основывавшая свое учение 
на Ветхом Завете. Кроме того, в губернии имелось и незначитель‑
ное число скопцов и толстовцев. Молокане и хлысты существовали 
в епархии с XVIII века, а баптисты появилась в 80‑х годах ХIХ сто‑
летия и действовали весьма активно. Проживали баптисты в 30 насе‑
ленных пунктах губернии. Общее число их в начале века достигало 
1800 человек [7, с. 12]. Наиболее напористо они вели себя в Борисо‑
глебском уезде. М. Третьяков, служивший при святителе Кирилле 
епархиальным миссионером, в своей брошюре «Сектантство Тамбов‑
ской губернии» писал, что баптисты верят в достижение спасения 
человека исключительно через личную веру во Христа и Его страда‑
ния. Крещение и вечеря Господня, по их представлению, являются 
не таинствами, а простыми обрядами, причем принимать крещение, 

5  Обозрение Его Преосвященством, Преосвященнейшим Кириллом, епископом Там‑
бовским и Шацким, монастырей, церквей и школ епархии в 1911 году // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1912. № 10. С. 293–294.



117

согласно их учению, должно быть позволено только взрослым лю‑
дям. У баптистов «есть свое богослужение, соединенное со свобод‑
ным вдохновением и импровизированными молитвами» [7, с. 13].

Проповедуя на приходе, где имелась община баптистов, епископ 
Кирилл обратил внимание прихожан на утверждение сектантов 
о том, что для достижения святости и спасения якобы достаточно 
только уверовать во Христа. Зная, что баптисты ведут работу среди 
жителей села, владыка учил: «Вам… сектанты говорят: “Мы уверо‑
вали и уже святы”. Сравните эти слова со словами Христа… Христос 
зовет к самопожертвованию, они – к легкой жизни. Христос… гово‑
рил: “Многие придут под именем Моим и будут говорить: “я Хри‑
стос”, и многих прельстят… Кто скажет вам: “вот здесь Христос”, 
или “там”, – не верьте” (Мф. 24, 5–23). И мы, посланники Божии, 
говорим вам, не верьте… самозваным учителям» 6.

Владыка призывал верующих не поддаваться пропаганде ере‑
тиков, а следовать православным христианским традициям, за‑
ложенным на Руси равноапостольным князем Владимиром. Свя‑
титель говорил, что при этом мудром крестителе и просветителе 
своего народа русские христиане молились, постились и почитали 
пастырей точно так, как делают это и в настоящее время. Преосвя‑
щенный Кирилл объяснял, что каноны и традиции, соблюдаемые 
православным народом, появились еще во времена святых апосто‑
лов и святых отцов первых веков христианства и не могут быть под‑
вергнуты никакой ревизии. «Кто поднимает руку на уклад Церк‑
ви, – предостерегал владыка, – те в мудрости своей объюродеша 
и нам за ними идти нельзя… нам нужно бегать разных нашепты‑
вателей» 7. На критику сектантов относительно содержания право‑
славного духовенства на пожертвования прихожан архипастырь 
отвечал: «Неужели те, кто проповедует баптизм, питаются только 
воздухом? Нет, и они хлеб едят, и покупают его на деньги, получа‑
емые из источника вне нашей Родины. Оттуда идут большие сред‑
ства, – при помощи коих стремятся развратить русский народ… 
Скажите им, на лукавые их речи: если Господь судил служителям 

6  Обозрение Его Высокопреосвященством, Высокопреосвященнейшим Кириллом, 
архиепископом Тамбовским и Шацким, церквей, монастырей и школ епархии в 1912 году 
// Тамбовские епархиальные ведомости. 1914. № 12/13. С. 130–131.

7  Обозрение Его Преосвященством, Преосвященнейшим Кириллом, епископом Там‑
бовским и Шацким, церквей, монастырей и школ епархии в 1910 году // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1911. № 13/14. С. 81.
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алтаря от алтаря и питаться, то это значит, что верующие ценят 
свою веру. Это апостольский способ питания пастырей» 8 Церкви. 

Наиболее нетерпимо баптисты относились к православной тради‑
ции почитания икон, которая была утверждена VII Вселенским Собо‑
ром. В корне противореча Священному Писанию и полностью отвергая 
решения этого Собора, они обвиняли православных в идолопоклон‑
стве и даже в язычестве. Изобличая сектантов, владыка говорил, что 
если бы они усвоили урок, «данный Иисусом Христом книжникам 
и фарисеям, то нашли бы в Библии, что тот же Моисей, получивший 
от Господа Бога 2‑ю заповедь, запрещающую творить идолов, в то же 
самое время и от Того же Господа Бога получил повеление построить 
скинию, а в ней на крыше ковчега завета поставить литые изображе‑
ния херувимов, и, найдя это, поняли бы, что есть громадная разница 
между идолом – изображением бездушной твари, и иконами… Иконы 
для нас, те же книги, тот же глагол Божий и наставление, только на‑
писанные не буквами и словами, а целыми событиями и лицами» 9. До‑
воды святителя в защиту икон были общеизвестны, но он сознательно 
повторял их в храме, допуская, что его проповедь мог тайно слушать 
кто‑то из членов секты. В этой связи можно отметить, что епископ Ки‑
рилл считал православные храмы важнейшими местами для миссио‑
нерской проповеди. Он говорил, что где нет православного храма, там 
открывается простор для беспрепятственной пропаганды сектантов.

Еще одной сектой, которая активно действовала и получила 
наибольшее распространение в Тамбовском, Моршанском и Бори‑
соглебском уездах Тамбовской губернии, являлись молокане. Ее 
основателем в XVIII веке стал некто Семен Уклеин. Приверженцы 
секты называли себя молоканами, так как постом употребляли мо‑
локо. Они считали, что их учение якобы является «словесным мо‑
локом». По мнению миссионера М. Третьякова, эта секта в епархии 
насчитывала «до 9000 человек обоего пола. Всех пунктов молокан‑
ских до 120» [7, с. 1]. Молокане учили, что Иисус Христос не равен, 
но подчинен Богу Отцу, Его воплощение призрачно. Многие члены 
секты не верили в бессмертие души, а Второе пришествие Христо‑
во, суд и кончину века понимали духовно. Богу, как учили моло‑

8  Там же.
9  Обозрение Высокопреосвященнейшим Кириллом, архиепископом Тамбовским и 

Шацким, церквей и монастырей епархии в 1915 году // Тамбовские епархиальные ведо‑
мости. 1916. № 10. С. 280.
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кане, нужно служить духом, и поэтому никаких обрядов и таинств 
не требуется. Спасение достигается с Божией помощью только «до‑
брой жизнью и чтением Священного Писания» [7, с. 2]. Глубоко со‑
жалея о том, какой соблазн вносили молокане в среду православных 
и скольких совратили с истинного пути, владыка говорил: «Груст‑
но становится за православного человека и за тех, что замутили эту 
чистую воду христианства» 10. Святитель Кирилл особо подчерки‑
вал, что свой главный удар сектанты наносят, прежде всего, по Пра‑
вославной Церкви, отрицая само ее существование. Он говорил: 
«Молокане в своем заблуждении думают, что от Христа до Уклеина 
не было истинной веры… безумие, что Уклеин открыл истину Хри‑
стову» 11. Понимая всю абсурдность утверждений сектантов, епископ 
Кирилл спрашивал: «Чем же объяснить, что еретики находят себе 
слушателей?» – и отвечал: «Причина этого в нашей лености и нашем 
религиозном невежестве. Ведь не знать легче, чем знать, и не испол‑
нять легче, чем исполнять. А лжеучитель одно только и твердит, 
что совсем не нужно знать того, чему учит Православная Церковь, 
и не следует исполнять ее повелений. Живи, стало быть, как хочет‑
ся, а не как Бог велел. Чего же легче!» 12 Стараясь уберечь свою па‑
ству от сектантских идей, разрушающих духовный мир конкретного 
человека, традиционной многодетной семьи и православный уклад 
жизни на селе, владыка взывал к людям в своих проповедях: «Пом‑
ните, что… мы спасаемся не своими силами, а… Божественной бла‑
годатью, чрез причащение Святых Таин. Он (Христос. – прим. авт.) 
Сам установил и передал нам Свои благодатные средства ко спасе‑
нию. Какой путь установил Господь для спасения, тем и должны 
идти. Свои благодатные средства Он передал нам через апостолов… 
Утверждения (сектантов. – прим. авт.), что у них… спасение, бого‑
хульны. Этим они возводят хулу на Святого Духа» 13. Архипастырь 
указывал, что сектанты по определению не могут иметь подлинного 

10  Обозрение Его Преосвященством, Преосвященнейшим Кириллом, епископом 
Тамбовским и Шацким, церквей, монастырей и школ епархии в 1910 году // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1911. № 13/14. С. С. 80.

11  Там же. С. 124.
12  Обозрение Его Преосвященством, Преосвященнейшим Кириллом, епископом Там‑

бовским и Шацким, монастырей, церквей и школ епархии в 1911 году // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1912. № 10. С. 294.

13  Обозрение Его Преосвященством, Преосвященнейшим Кириллом, епископом 
Тамбовским и Шацким, монастырей, церквей и школ епархии в 1911 году // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1912. № 22/23. С. 1123.
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знания об Истине, потому что ослеплены гордыней и повсюду хва‑
лятся своей, как им кажется, благочестивой жизнью. «Но ведь по‑
хвалы эти не новость, – говорил святитель, – книжники и фарисеи 
не только сами хвалили себя, но и другие похваляли их» 14. Превоз‑
носясь над окружающими людьми и заявляя, что они «только одни 
познали истину Христову» 15, молокане противятся основам христи‑
анства, которое с древнейших времен зиждется на смирении, и са‑
мый яркий пример его преподал всем Сын Божий.

В это время удобными местами для сект в Тамбовском крае яв‑
лялись железнодорожные станции, где всем распоряжались купцы‑ 
сектанты. Именно там, подчеркивал владыка, «они командуют пра‑
вославными, притесняя их» 16. Дело в том, что массово строившиеся 
тогда станции очень скоро становились центрами населенных пун‑
ктов, в которые устремлялись на поселение сектантские проповед‑
ники. В качестве примера святитель называл станцию Сампур в Там‑
бовском уезде, где молоканские общины были организованы в трех 
молитвенных домах. «Там гнездо сектантов, – был уверен влады‑
ка, – и им скорее нужно дать отпор. … Я обращаюсь к вам с просьбой 
оказать этому селению помощь на построение храма» 17. Всемерно 
поддерживая возведение храма в поселке Сампур, архипастырь ис‑
ходил из того, что храм непременно станет центром миссионерской 
духовно‑ просветительской работы среди местного населения, а без 
него организовать работу против сектантов будет гораздо сложнее. 

Преосвященный Кирилл также обличал сектантов за отказ по‑
читать Пресвятую Богородицу. Он подчеркивал, что для подобных 
еретиков не являются убедительными ни священные тексты Еван‑
гелия, ни пророческие слова Девы Марии, которые Она произнесла 
при встрече с праведной Елизаветой, сказав, что «будут ублажать 
Меня все роды» (Лк. 1, 48). «Сколько бы не отрицали эти фарисеи 
новых дней величие нашей Заступницы, Ея чудодейственное уча‑

14  Обозрение Высокопреосвященнейшим Кириллом, архиепископом Тамбовским и 
Шацким, церквей и монастырей епархии в 1915 году // Тамбовские епархиальные ведо‑
мости. 1916. № 12. С. 376.

15  Обозрение Высокопреосвященнейшим Кириллом, архиепископом Тамбовским и 
Шацким, церквей и монастырей епархии в 1915 году // Тамбовские епархиальные ведо‑
мости. 1916. № 14/15. С. 478.

16  Обозрение Его Преосвященством, Преосвященнейшим Кириллом, епископом 
Тамбовским и Шацким, монастырей, церквей и школ епархии в 1911 году // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1912. № 21. С. 765. 

17  Там же.
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стие в жизни христиан, эти знамения и чудеса всегда оживляют 
благодатную память о Пресвятой Богородице! Сколько бы не отри‑
цали они исторические события, записанные современниками, им 
не удастся изгладить из истории эти записи. Наш долг молиться, 
да простит Он тех, кто Ее хулит, отказываясь почитать Ее святые 
иконы. Да простит Он всех и вернет их в ограду Церкви» 18. 

Нередко в своих проповедях архипастырь обращался к «нездо‑
ровой и зловредной увлеченности народа ересью хлыстовства» [8, 
с. 122]. Предположительно, свое название хлысты получили пото‑
му, что во время собраний они били (хлестали) себя по телу жгу‑
тами или прутьями. Учение этих сектантов вызывало у епископа 
Кирилла самое сильное неприятие и представляло собой, по его 
выражению, «гнусное явление» 19. Хлысты получили распростра‑
нение в Борисоглебском, Тамбовском и Усманском уездах, но, по‑
жалуй, активнее всего они действовали в Кирсановском уезде, где 
их общины имелись в 15 поселениях. «Всех пунктов, зараженных 
этою сектою в епархии 31. Количество всех сектантов до 1500 че‑
ловек обоего пола» [7, с. 35]. Хлыстовцы делились на анисьевцев 
и перфильевцев и были воинственно настроены против Правосла‑
вия. Бог, согласно их учению, является высшим таинственным мо‑
гущественным существом. Христос Спаситель для них – просто че‑
ловек, обладающий особой силой. Христов и богородиц может быть 
много [7, с. 36]. Учение хлыстов отличалось наибольшей абсурдно‑
стью по сравнению с другими сектами. Епископ Кирилл спраши‑
вал свою паству, как вообще эта, по сути, богоборческая ересь мог‑
ла прельщать православных христиан, обладавших совершенным 
Откровением и полнотой Божественной Истины: «Что это за учение 
с отрицанием жизни, с отрицанием деторождения? Либо это учение 
само себя осуждает на смерть, либо оно яд, душащий других… И все 
это происходит потому, что люди стремятся толковать слово Божие 
по своей воле, по своему разуму, не считаясь с учением святых от‑
цов и учителей Церкви» 20. Абсолютный беспредел и произвол в ве‑

18  Лыков И., свящ. Обозрение Высокопреосвященнейшим Кириллом, архиеписко‑
пом Тамбовским и Шацким, церквей и монастырей епархии в 1915 году // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1916. № 14/15. С. 479.

19  Хроника // Тамбовские епархиальные ведомости. 1915. № 3. С. 112.
20  Обозрение Высокопреосвященнейшим Кириллом, архиепископом Тамбовским и 

Шацким, церквей и монастырей епархии в 1915 году // Тамбовские епархиальные ведо‑
мости. 1916. № 10. С. 280.

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий (Васнев Сергей Иванович). 
Антисектантская деятельность священномученика Кирилла (Смирнова) в Тамбовской...



ISSN 2687-072X. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 4 (25), 2023. 
Церковно-практические науки

122

роучительных и нравственных вопросах приводил членов хлыстов‑
ских общин к полной духовной деградации, вплоть «до отрицания 
деторождения» 21.

Священномученик Кирилл давал православным христианам 
оте ческие советы, как устоять под натиском сектантов: «Укре‑
пляйтесь при этих нападках воспоминанием слов Господних: “Дер‑
зайте, Я победил мир”! Да. Он победил мир, и оружие этой победы 
оставил в нем для нашего пользования. Посмотрите на эту святую 
икону Спасителя и на то, что начертано на том листе Евангелия, 
который Христос держит раскрытым всегда перед глазами: “Буде‑
те в любви Моей. Аще заповеди Моя соблюдете, пребудете в любви 
Моей” (Ин. 15, 10). Возьмите эти слова себе в руководство. В этих 
словах указано нам средство победить врагов – это средство любить 
Господа, как Он возлюбил нас, и исполнять заповеди Его: нападут 
на вас враги, заботьтесь не столько о том, чтобы избежать их уда‑
ров, сколько о том, что должны мы любить Господа и исполнять за‑
поведи Его, против любящих Господа не устоит никакой враг. Если 
Господь с нами, то кто может быть против нас. Пусть вы не сумее‑
те ответить нападающим, но вы победите их своей праведной жиз‑
нью» 22. Святитель был убежден, что, исповедуя Православие, хри‑
стианин всегда должен поступать по законам Православия. Нормы 
веры должны стать нормой жизни каждого православного челове‑
ка. Если же наша жизнь не будет соответствовать тому, во что мы 
верим, то никого мы не сможем убедить и привести к Истине. 

Заключение

Антисектантская деятельность святителя Кирилла свидетель‑
ствует о том, что в его лице Русская Православная Церковь имела 
«мужественного и стойкого защитника веры перед лицом сектант‑
ства» [9, с. 116], а Россия – патриота, последовательно отстаивающе‑
го независимость и духовную безопасность своего Отечества. Более 
ста лет назад священномученик  обращал внимание современников 

21  Обозрение Высокопреосвященнейшим Кириллом, архиепископом Тамбовским и 
Шацким, церквей и монастырей епархии в 1915 году // Тамбовские епархиальные ведо‑
мости. 1916. № 11. С. 322.  

22  Обозрение Его Преосвященством, Преосвященнейшим Кириллом, епископом Там‑
бовским и Шацким, монастырей, церквей и школ епархии в 1911 году // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1912. № 17. С. 501.
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на то, что сектанты осуществляют свою прозелитическую миссию 
в России на финансовые средства, которые щедро получают от за‑
рубежных покровителей, от тех, кто вынашивает планы разрушить 
российское государство изнутри. Критически разбирая лжеучения 
сект, архипастырь стремился указать на духовно‑ нравственные 
причины сознательного уклонения людей на путь еретического 
противостояния правде Божией, старался, чтобы его паства глу‑
боко усвоила догматическую истину, что Христос – истинный Бог 
и истинный Человек. В основанной Им Церкви, которая будет 
пребывать во веки веков, действует благодать Святого Духа, всег‑
да немощных врачующая и оскудевающих восполняющая и на‑
ставляющая человека на всякую истину (ср. Ин. 16, 13). Он учил, 
что, увлекая людей в свои сети, сектанты приводят их к духовной 
смерти, лишают вечного пребывания в раю с Богом – Источником 
жизни. Он наставлял чад Церкви, что наследовать Царство Небес‑
ное можно только при условии, если жить по заповедям Божиим, 
изложенным в Священном Писании, сохранять православные тра‑
диции, отвергать ереси, порожденные беспредельным самомнени‑
ем и отрицанием полноты Божественного Откровения, явленного 
человечеству Сыном Божиим. Своими миссионерскими пропове‑
дями архипастырь все делал для того, чтобы ослабить «активность 
сектантского движения в епархии и интерес к сектам со стороны об‑
щества» [10, с. 137], оградить от заблуждений православных хри‑
стиан, «чтобы не привносились извне в наше культурное простран‑
ство… противоестественные нормы и правила жизни» [11, с. 162]. 
Противоборство сектантству в миссионерском делании священно‑
мученика Кирилла сочеталось с миротворческим духом и мило‑
сердным отношением к заблудшим, что отвечало призыву Христа 
Спасителя: «…любите врагов ваших, благословляйте проклинаю‑
щих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас» (Мф. 5, 44). Известен случай, когда после дли‑
тельной миссионерской беседы со святителем отступник сказал: 
«Вы добрый отец, вот всегда бы так говорили с нами» [1, с. 23].  

В завершение следует сказать, что мудрые наставления и призы‑
вы Тамбовского святителя весьма актуальны и в настоящее время. 
Сегодня враг рода человеческого как никогда изобретательно и ко‑
варно действует в мире. Наш священный долг – следовать правде Бо‑
жией, блюсти заповеди Евангелия и традиции Православия, не под‑

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий (Васнев Сергей Иванович). 
Антисектантская деятельность священномученика Кирилла (Смирнова) в Тамбовской...



ISSN 2687-072X. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 4 (25), 2023. 
Церковно-практические науки

124

даваться противоборствующим либеральным и постмодернистским 
тенденциям, безудержной пропаганде расчеловечивания. Мы при‑
званы сохранять «единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3), не допу‑
скать очернения нашей отечественной истории и духовной культу‑
ры, нивелирования их всемирного значения. Особенно важно всем 
нам в условиях влияния внешних религиозных, политических, 
социокультурных факторов, а также внутренних мучительных по‑
исков надежной духовно‑ нравственной опоры свидетельствовать 
о верности Святой Христовой Церкви, святоотеческому наследию 
Православия, на непреходящих духовных ценностях которого бо‑
лее тысячелетия успешно созидалось наше Отечество, российская 
государственная, церковная и общественная жизнь. 
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Abstract 
The article is devoted to the important topic of anti‑sectarian activity in 

Tambov diocese in the early 20th century, which allows us to project onto the 
current state of the Orthodox environment, which is under the pressure of 
various sects and false teachings.

The author identifies and describes several sectarian communities typical 
of Tambov province, among which the Baptists, Molokans and Khlysty were 
the most influential. Through a problem‑ thematic analysis of the sermons of 
Hieromartyr Kirill (Smirnov) during the period of his archpastoral service 
at Tambov See, the main methods of revealing the spiritual danger of the 
teachings spread by sects, their false foundations are revealed, and the skill of 
the saint in substantiating the truth of the Orthodox Faith, the inviolability 
of its dogmas formulated by the Ecumenical Councils is shown.

The missionary‑ educational, apologetic and anti‑sectarian activities of 
Hieromartyr Kirill, as his homiletical heritage shows, were closely linked, 
since the main goal of his sermons was the salvation of human souls and the 
direction of the lost on the true path. Firmness in the confession of Orthodoxy 
and irreconcilability with various kinds of distortions were combined in the 
archpastor with a merciful attitude towards lost souls, thanks to which he 
earned well‑deserved respect not only in the Orthodox community, but also 
among some representatives of various sects.

Keywords: Tambov diocese; Hieromartyr Kirill (Smirnov); anti‑sectarian 
activities; Orthodox doctrine.
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Аннотация 
Цель статьи – проанализировать иконографические и историко‑ 

художественные свой ства иконы «Троица» Андрея Рублева и показать 
особенности восприятия церковного искусства как сакрального и худо‑
жественного произведения в музее и храме. Актуальность работы связана 
с вопросом о возвращении храмовых святынь Русской Православной Церк‑
ви. Современные музеи в своих коллекциях хранят множество реликвий, 
которым надлежит вернуться на изначально предназначенное им место.

Сегодня наблюдается три точки зрения на церковное искусство: это 
искусство, обладающее разной степенью художественной ценности, ха‑
рактеризующее и свидетельствующее об уникальности и самобытности 
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культуры России; это святыни Русской Православной Церкви, создан‑
ные для молитвы и являющиеся частью богослужения; позиция, объеди‑
няющая две предыдущие точки зрения. Научная новизна исследования 
заключается в обосновании смысла знакомства со святыней, в частности 
«Троицей» преподобного Андрея Рублева, в изначально определенном для 
нее месте – в храме, а не в музее, и аргументации целесообразности возвра‑
щения икон в храм не только с богословской точки зрения, но и с позиции 
духовно‑ нравственного воспитания личности.

Итогом статьи стал вывод: изначально икона предназначается для мо‑
литвы и участия в богослужении. Ее место – в храме, где она и сохраняет 
свои художественные достоинства, и выполняет свои сакральные функции. 

Ключевые слова: церковное искусство; икона «Троица»; музей; храм; 
традиция православной культуры; духовно‑ нравственное воспитание. 

Введение

Обоснование актуальности. Сегодня мы переживаем новый 
этап культурного подъема России, который отмечен, прежде всего, 
возрождением Русской Православной Церкви и укреплением её ду‑
ховных позиций в обществе. Это время характеризуется, в том чис‑
ле, переменами в отношении к церковному искусству. Традицион‑
ное для русских людей признание эстетических и художественных 
достоинств икон и фресок спасло многие святыни от уничтожения 
в годы гонений. 

Сегодня существует три точки зрения на церковное искусство:
1) это искусство, обладающее разной степенью художественной 

ценности, но свидетельствующее об уникальности и самобытности 
культуры России;

2) это святыни Русской Православной Церкви, созданные для 
молитвы и являющиеся частью богослужения;

3) объединяющая две предыдущие точки зрения.
В связи с этим, а также с начавшимися в 2023 году переговорами 

о передаче гробницы 1 святого благоверного великого князя Алек‑
сандра Невского в Свято‑ Троицкую Александро‑ Невскую Лавру 

1  Эрмитаж передает лавре гробницу. Все эти десятилетия в Эрмитаже находи‑
лась именно гробница из колыванского серебра. Это монументальное архитектурно‑ 
скульптурное сооружение. Рака как таковая была в лавре, и в ней лежали и лежат мощи. 
Но в народе и теперь СМИ гробницу стали называть тоже ракой, но правильно гробница. В 
каталогах Эрмитажа – гробница. – Прим. авт. 
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и иконы «Троица» преподобного Андрея Рублева в Свято‑ Троицкую 
Сергиеву Лавру, актуализируется вопрос о месте памятника цер‑
ковного искусства – в музее или храме?

Цель исследования – проанализировать иконографические 
и историко‑ художественные свой ства иконы «Троица» Андрея 
Рублева и показать особенности восприятия церковного искус‑
ства как сакрального и художественного произведения в музее 
и храме. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании 
необходимости включения в процесс духовно‑ нравственного вос‑
питания подрастающего поколения знакомство со святынями, что 
обусловливают следующие обстоятельства:

– отдаленность подрастающего поколения от традиций право‑
славной культуры и низкая заинтересованность духовной культу‑
рой Древней Руси;

– устоявшийся в светской среде стереотип, что музей существует 
«для просвещения и расширения культурного кругозора», а храм – 
только «для молитвы»;

– распространенность не только в кругу обывателей, но и в сре‑
де ученых‑ искусствоведов мнения о том, что шедевры иконописи 
должны быть в музее, а в храмы их отдавать нельзя, потому что 
«там их испортят».

Современные ученые – богословы и искусствоведы – много вни‑
мания уделяют той стороне церковного искусства, которая пред‑
ставляет предмет их науки. Научно‑ педагогическое сообщество, 
в большинстве своем, рассматривает икону исключительно как 
произведение православной культуры и шедевр древнерусского ис‑
кусства, упуская ее дидактические и воспитательные компоненты. 

В 2011 году автор статьи включила изучение иконы «Троица» 
в программу духовно‑ нравственного воспитания старшеклассни‑
ков [1]. Проведенный впоследствии научно‑ педагогический экс‑
перимент лег в основу большого исследования художественного 
образа церковного искусства как дидактической единицы и право‑
славного храма как образовательного пространства.  

Для его проведения использовались следующие методы: исто‑
рический и иконографический анализ иконы «Троица»; контент‑ 
анализ понятий, связанных с иконографией «Троицы»; метод диа‑
лога в практической части исследования.

Гусакова Виктория Олеговна. О современном восприятии церковного искусства: 
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Теоретическую базу исследования составили статьи кня‑
зя Е. Трубецкого [2], священника Павла Флоренского, игумена 
 Андроника (Трубачева) [3]. 

Основная часть

Церковное искусство как уникальное явление русской культу‑
ры в средней и высшей школе (за исключением образовательных 
организаций с конфессиональным компонентом) рассматривается 
эпизодически и, как правило, без акцентировки на духовную со‑
ставляющую иконы и вне ее исторической роли в формировании 
народного самосознания. Однако именно церковное искусство яв‑
ляется носителем исконных духовно‑ нравственных ценностей рус‑
ского народа и выразителем антропологического идеала. 

Долгое время дидактическая и эстетическая стороны церковно‑
го искусства оставались вне поля зрения ученых, богословов и ху‑
дожников. Во второй половине XIX – начале XX века возрос инте‑
рес к церковному искусству и признана, наряду с литургическим 
назначением, его эстетическая значимость. Во многом это было 
следствием повсеместного строительства православных храмов 
в Российской империи, нуждавшихся в художественном убран‑
стве. Передовым мастером той эпохи в области церковного искус‑
ства стал Виктор Михайлович Васнецов – создатель общепризнан‑
ного религиозно‑ национального направления в русской церковной 
живописи. 

О своем творческом поиске Виктор Васнецов писал: «…из ви‑
зантийских и русских памятников я взял только схему, и место 
не позволяло воспользоваться старыми образцами, да и время тепе‑
решнее не все переваривает из философского, богословского и по‑
этического настроения древней иконописи, стало быть, пришлось 
мирить древнее с новым, по правде, иначе‑то нельзя. Все суще‑
ственное сохранено» [4, с. 91]. 

Иконы и росписи, созданные Виктором Васнецовым 
и художниками‑ последователями «васнецовской» школы, пред‑
назначались для храмового убранства и участия в богослужениях. 
Сам Виктор Васнецов и не помышлял писать моленные образа для 
пополнения коллекций П. М. Третьякова или Русского музея Алек‑
сандра III.
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После 1917 г. отношение к иконе резко изменилось. Политика 
советской власти была направлена на разрушение православного 
самосознания. Истребление святынь, и в частности икон, исполь‑
зовалось для морального надлома русского народа и быстрого на‑
саждения атеизма. В 1918 г. угроза уничтожения нависла над 
Троице‑ Сергиевой Лаврой. Чтобы спасти святыни от полного унич‑
тожения, выдающиеся представители российского общества (уче‑
ные и духовенство) использовали их художественные достоинства 
в качестве аргумента, подтверждающего необходимость их сохра‑
нения для культурного наследия нового государства. 

В 1918 г. художник и искусствовед Игорь Эммануилович Гра‑
барь создал комиссию по сохранению и раскрытию древнерусской 
живописи при Отделе по делам музеев и охране памятников искус‑
ства и старины Народного комиссариата просвещения (32‑й отдел 
Наркомпроса) РСФСР. В числе тех, кто работал в этой комиссии 
в те страшные времена и спасал памятники церковного искусства, 
был священник Павел Флоренский. Он провел инвентаризацию 
всех предметов Троице‑ Сергиевой Лавры, закрепив за ними право 
называться предметами государственной собственности.

В 1924 г. комиссия была преобразована в Центральные государ‑
ственные реставрационные мастерские (ЦГРМ), которые существу‑
ют до сих пор. Самой первой попавшей сюда иконой была «Троица» 
в золотом окладе, закрывавшем всю поверхность иконной доски, 
кроме ликов. Когда реставраторы сняли оклад, то обнаружили под 
ним многочисленные записи последующих столетий. После их уда‑
ления реставраторам открылась красота живописи преподобного 
Андрея Рублева. 

Следом за «Троицей» к реставраторам поступили и другие иконы 
преподобного Андрея Рублева (Высоцкий деисусный чин из Серпухов‑
ского монастыря преподобного Афанасия старшего, Звенигородский 
чин из Успенской церкви в Звенигороде), Феофана Грека, Дионисия. 
Известно, что знаменитый «Звенигородский Спас» с удивительно со‑
хранившимся ликом Спасителя был найден в ящике с дровами. Се‑
годня эти факты не оставляют равнодушными людей и, в частности, 
подростков и юношество, которым свой ственно скептическое отноше‑
ние к событиям. Их реакция разнообразна: от пассивной констатации 
факта «с искусством, конечно, так нельзя обращаться» или «ну, для 
кого‑то это трагедия», до искреннего переживания и слез в глазах.

Гусакова Виктория Олеговна. О современном восприятии церковного искусства: 
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Отношение молодежи к местонахождению иконы – в храме или му‑
зее – различно. В современном обществе идея о том, что икона изначаль‑
но имеет богослужебное назначение и должна находиться в храме, пока 
еще не утвердилась, а поэтому споры о передаче Русской Православной 
Церкви музейных объектов – Исаакиевского собора в Санкт‑ Петербурге, 
гробницы святого благоверного князя Александра Невского и иконы 
«Троицы» – не стихают. При этом следует отметить, что люди, и моло‑
дежь в особенности, до конца не понимают личное преимущество того, 
что святыня будет возвращена на свое законное место. На вопрос стар‑
шеклассника: «Зачем Церковь отбирает Исаакиевский собор?» и после‑
дующий ответ педагога: «Не отбирает, а возвращает для того, чтобы ты 
мог ходить туда не по билету, а когда душа пожелает», возникает следу‑
ющий, по сути абсурдный, вопрос: «А меня туда пустят?»

Оторванность от традиции исконной для нашего Отечества пра‑
вославной культуры, непонимание ее глубинных смыслов приводит 
к поверхностному и в некотором роде популистскому отношению к ду‑
ховным проблемам времени и, в частности, месту пребывания святы‑
ни – в храме или музее. Это обстоятельство является важным показа‑
телем духовно‑ нравственного воспитания, которое предусматривает 
не только приобретение подрастающим поколением знаний о святы‑
нях и их историко‑ культурном значении, но и принятие ценностей, 
заложенных предками в эти святыни, и через них – «вживание в тра‑
диции» своего народа.

С целью формирования у молодежи устойчивого представления 
о традиции восприятия церковного искусства, а также духовного 
и эстетического отношения к его произведениям, целесообразно поис‑
кать ответы на следующие вопросы: 

– может ли икона рассматриваться только как моленный образ 
(и/или как литургический компонент вне ее художественных досто‑
инств)?

– может ли икона рассматриваться только как произведение живо‑
писи вне ее сакрального значения (литургического смысла)?

– каким видится назначение иконы в XXI столетии – эпохе стреми‑
тельного развития науки и технологий? 

– каково место церковного искусства в жизни подрастающего по‑
коления первой четверти XXI века? 

Следует отметить, что иконопись (если рассматривать ее с позиции 
искусства) обладает уникальными преимуществами в деле духовно‑ 
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нравственного воспитания. Во‑первых, это искусство традиций, 
в числе которых не только традиция иконописания как такового, 
но и традиция почитания изображенного на иконе Бога, Богородицы 
или святых и молитвы перед иконой. Во‑вторых, изобразительный 
язык иконописи предусматривает выражение духовного содержания 
в символико‑ догматической форме. В‑третьих, иконопись отражает 
вечные объективные идеалы, а не субъективные предпочтения худож‑
ника или заказчика. Главным преимуществом иконы перед любым 
другим произведением живописи является ее назначение: икона при‑
звана устремлять чувства и мысли человека к вечным идеалам добра 
и красоты. В отличие от светской картины, пусть даже на церковно‑ 
историческую тему, икона всегда обращается к сердцу, способствует 
формированию духовно‑ нравственной культуры человека. 

«Троица» Андрея Рублева является древней святыней России 
и признанным в ХХ столетии шедевром древнерусской живописи. 
Эти обстоятельства, а также сложный процесс ее возвращения в Тро‑
ицкий собор Троице‑ Сергиевой Лавры, определили выбор объекта ис‑
следования для рассмотрения проблемы восприятия церковного ис‑
кусства в музее и храме.

Рассмотрим икону «Троица» Андрея Рублева в пространстве музея, 
а именно в Третьяковской галерее. Здесь она один из шедевров древне‑
русской живописи, который может рассказать нам о художнике и его 
времени, помочь в решении вопросов сохранения исторической памя‑
ти и культурного наследия для потомков, а также способствовать эсте‑
тическому и патриотическому воспитанию каждого зрителя.

Может ли верующий помолиться у иконы в музее? Ответ на этот во‑
прос может быть утвердительным, учитывая, что в Православии про‑
цесс молитвы допустимо не сопровождать внешними жестами и дви‑
жениями. Однако музей не предназначен для молитвы; назначение 
музея – хранить памятники. Основатель Третьяковской галереи Па‑
вел Петрович Третьяков писал: «Для меня, истинно и пламенно любя‑
щего живопись, не может быть лучшего желания, как положить на‑
чало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, 
приносящего многим пользу, всем удовольствие» 2.

Известно, что Третьяков приобретал иконы, но в галерее их 

2  Павел Третьяков. Искусство принадлежит народу // Культура.РФ : сайт. URL: 
https://www.culture.ru/materials/ 162248/pavel‑ tretyakov‑iskusstvo‑ prinadlezhit‑narodu 
(дата обращения: 14.06.2023).
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не размещал. Купленные им шестьдесят две иконы находились 
в доме мецената не в качестве деталей интерьера, а для молитвы. 
Третьяков был глубоко верующим человеком, и с момента его пере‑
езда в Лаврушинский переулок города Москвы был прихожанином 
церкви святителя Николая Чудотворца в Толмачах. Сейчас этот 
храм является частью комплекса Третьяковской галереи. 

После кончины П. П. Третьякова его наследники передали ико‑
ны в музей. Впервые они частично экспонировались в 1901 году, 
спустя три года после смерти мецената. Позже к иконам Третьяко‑
ва присоединилось собрание художника Ильи Семеновича Остроу‑
хова, который тоже был собирателем произведений искусства и од‑
ним из инициаторов открытия зала иконописи в Третьяковской 
галерее. Остроухов приобретал иконы в поездках по Русскому Се‑
веру, а систематизировать их помогал ему известный ученый, исто‑
рик, член Императорского Православного Палестинского общества 
Николай Петрович Лихачев.

В 1904–1905 гг. Московское археологическое общество поручи‑
ло И. С. Остроухову организацию реставрации «Троицы» Андрея 
Рублева, которую проводил иконописец В. П. Гурьянов. Этот факт 
подтверждает наличие научного интереса к изучению памятников 
иконописи и церковной живописи и их реставрации в Российской 
империи. Именно он в революционные годы и последующую атеи‑
стическую эпоху способствовал спасению святынь от уничтожения 
и оправдывал их нахождение в музее. 

Находясь в художественном музее, икона постепенно приобрела 
значение произведения искусства, сакрального экспоната, могуще‑
го пролить свет на определенные вехи истории России. Утрачива‑
ет ли икона в музее свое сакральное значение? Ответ должен быть 
утвердительным. 

Изображение на иконе может стать темой занятия, направлен‑
ного на духовно‑ нравственное воспитание личности, неотъемлемой 
частью которого является патриотическое и эстетическое воспи‑
тание. Не секрет, что отношение к Родине и умение видеть (созер‑
цать) красоту неразрывно связаны с духовными и нравственными 
переживаниями.

Методика патриотического воспитания через знакомство с по‑
лотнами художников, запечатлевших образ Родины, известна с со‑
ветских времен. Демонстрируя пейзажи родной земли, трудовой 
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или воинский подвиг народа, сцены материнства, учителя стре‑
мились сформировать у обучающихся устойчивое представление 
об идеале, которым во времена СССР был честный и бескорыстный 
труженик, патриот Отечества, борец за правду и справедливость.

В православной культуре такой человек тоже может стать при‑
мером для подрастающего поколения, если ко всем вышеперечис‑
ленным качествам добавить преданность Христу, Который и есть 
единственный и неоспоримый идеал человечества.  

Следует отметить, что любое произведение искусства, будь 
то пейзаж, исторический сюжет, баталия или портрет, отмечено 
индивидуальной точкой зрения художника на изображаемый пред‑
мет. Именно она определяет художественный образ. Знакомясь 
с ним, человек сопоставляет свое видение с видением художника 
и в процессе анализа делает умозаключение, в котором расстановка 
положительных акцентов во многом зависит от следующей оценки: 
совпадает или не совпадает видимое с припоминаемым, нравится 
или не нравится, достоверно или недостоверно и т. д.   

В иконе нет места субъективному восприятию зрителя. Икона 
не может нравиться или не нравиться. Применение таких крите‑
риев к ней не допускается, хотя первое впечатление, которое мож‑
но услышать от школьников при показе им икон, – это «красиво», 
«не красиво» или тождественное – «не понятно».

Именно поэтому важно с самого начала объяснить, что икона 
воспринимается иначе, чем любое другое произведение искусства, 
и на первый план в этом восприятии выходит богословский крите‑
рий, и только потом культурно‑ исторический и эстетический.   

Однако в музее икона рассматривается в обратном порядке. 
На экскурсии в Третьяковской галерее об иконе «Троица» посети‑
телям могут предложить:

– краткое или подробное знакомство с эпохой преподобного Сер‑
гия Радонежского и последующим за ней периодом, в который ико‑
на «Троица» создавалась;

– рассказ о художнике Андрее Рублеве и процессе создания свя‑
тыни, а также иконографии и иконописных символах.

В результате такой экскурсии у зрителя может возникнуть 
интерес к истории и культуре, сложиться представление об идее 
формирования Отечества и духовного смысла единения наро‑
да и появиться мотивация к чтению литературы об иконе «Тро‑
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ица» (священника Павла Флоренского, князя Е. Трубецкого, 
Б.  Раушенбаха и др.). 

Не исключается возможность «встречи человека с Богом» в му‑
зее у иконы. Однако изначальная цель посещения музея не предпо‑
лагает такую встречу. В ситуации, когда человек нуждается в Боге, 
он идет в храм, а не в музей.

Однако, рассматривая икону «Троица» преподобного Андрея 
Руб лева как произведение искусства, эрудированный представи‑
тель молодежи может поставить ее в один ряд с произведениями 
Мазаччо, Кампена, Дюрера и др. В искусствоведческой литерату‑
ре можно встретить сравнения Андрея Рублева с Яном ван Эйком 
[5, с. 270] и другими ведущими мастерами Западной Европы. На‑
пример, когда говорят «русский Фра Анжелико» или «русский 
Рафаэль», то этим хотят подчеркнуть «отношение Рублева к пере‑
довому европейскому искусству эпохи Возрождения, идеалы кото‑
рого выражают нечто общечеловеческое» [6, с. 245]. Такие харак‑
теристики являются следствием формального подхода к иконе при 
отсутствии у человека богословских критериев. 

Место пребывания произведения является важным условием 
восприятия церковного искусства. Музей – это всегда хранили‑
ще памятников и документов. Он может быть приспособленным 
для этой цели дворцом или современной постройкой, но, несмотря 
на свое архитектурно‑ художественное убранство, музей остается 
хранилищем. Например, большая часть работ Рафаэля, Фра Анже‑
лико и Ван Эйка сейчас находится в музеях, и потому мы изначаль‑
но относимся к ним как к произведениям искусства. Однако если 
мы вспомним Гентский алтарь, установленный в католическом со‑
боре святого Бавона в Генте, то на первом плане будет аспект почи‑
тания католиками Христа и их отношения к Богу, а уже потом ху‑
дожественные и композиционные достижения братьев Ван Эйков. 

В церковном обиходе хранилищем является ризница, но, в от‑
личие от музея, она не является местом созерцания находящихся 
в ней предметов. В храме церковное искусство (иконопись, в част‑
ности) не воспринимается как художественное произведение. Ког‑
да человек приходит в храм, он воспринимает его внутреннее про‑
странство в целом. Свой ство храма таково, что его можно охватить 
взором целиком – от росписи купола с образом благословляющего 
Спасителя до пояса (регистра) полотенец внизу стен, от иконоста‑
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са до отдельных икон в киотах. Каждый элемент храма – значимая 
часть микрокосмоса, «неба на земле», зримого Евангелия, Священ‑
ного Писания и Предания, ступенька лествицы к Богу. 

«Троица» преподобного Андрея Рублева в православном хра‑
ме – образ Триединого Бога, раскрывающийся в сотворенном 
по Божьему замыслу мире, картина мироздания, воплощенного 
изобразительными сакрализованными символами: «Удивительна 
композиция “Троицы” – круг как символ вечности. Фигура каждого 
Ангела представляет собой S‑образную “линию красоты”, которая, 
как известно, прослеживается в фигурах птиц древнерусской мел‑
кой пластики ещё с XII века, и в иконографии Золотых врат Рож‑
дественского собора XIII века Суздаля, в композициях “Зачатие”, 
“Троица”, “Распятие”, “Преображение”. Любопытно, что англий‑
ский художник Вильям Хогарт повторно “откроет” эту S‑образную 
линию красоты в искусстве Западной Европы тремя столетиями 
позднее иконописца Андрея Рублёва» [7, с. 78].

 Некоторые символы человек встречает и в реальной жизни, 
например, древо или скала, а некоторые открывают ему мир духов‑
ный. И видимые, и невидимые в земном мире символы в храме ста‑
новятся не только зримыми, но и слышимыми в церковном пении 
и обоняемыми в момент каждения.

В храме человек не просто видит икону, разглядывает иконогра‑
фию и размышляет над сложной символической системой, как это 
может происходить в музее, а открывает непостижимые для себя 
прежде тайники своей души. Храмовое пространство мотивирует 
человека к диалогу с первообразом (в молитве) и самим собой.

Следует отметить, что «Троица» преподобного Андрея Рублева 
является не только вершиной изобразительного искусства Древней 
Руси, но и духовным символом торжества Православия в России. 
Икона возникла в эпоху, когда русский мир переживал разорение 
в результате натиска с востока и запада, и потому можно говорить, 
что «Троица» была не создана, а явлена: «В условиях раздробленно‑
сти Руси и междоусобицы удельных князей преподобный [Сергий] 
предложил всем своим современникам ярчайший пример единства 
и великий символ мира и согласия – Живоначальную Троицу» [8, 
с. 64]. Создание иконы было предопределено духовным опытом пре‑
подобного Сергия Радонежского, его преемника и заказчика препо‑
добного Никона Радонежского и прямых учеников – преподобных 
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Саввы Звенигородского и Андроника Московского, которые смогли 
передать этот опыт иконописцу, преподобному Андрею Рублеву.

Именно поэтому нельзя именовать Рублева «русским Рафаэлем» 
и «русским Фра Анжелико» или сопоставлять с Яном ван Эйком. 
Этих мастеров разделяют не столько художественные особенности, 
сколько содержание духовного опыта. Западноевропейские мастера 
эпохи Возрождения тоже заботились о передаче символов, которые, 
по их мнению, должны были быть понятными даже «непосвящен‑
ным». Например, изображая Богоматерь как Царицу Небесную, Фра 
Филиппо Липпи и Боттичелли писали Её в голубом плаще. Святую 
Варвару изображали с башней, в которую ее заточили, святого Иеро‑
нима – со львом, который стал ручным благодаря духовным и душев‑
ным качествам праведника. Здесь символ равен знаку или напомина‑
нию о сюжете из Священного Писания или Предания. В иконописи 
каждый символ, помимо буквального обозначения, является еще са‑
мостоятельной смысловой единицей, компонентом богослужения, 
святыней.

На иконе «Троица» мир людей (человечество) представлен пала‑
тами, земля – скалой, жизнь – древом. На фоне этого символическо‑
го пейзажа в неиссякаемой любви и гармонии царит Нераздельный 
и Единосущий Бог: Отец, Сын и Святой Дух – запечатленный в трех 
Ангелах.  

Такая иконография – это не только новое прочтение ветхозаветного 
текста о явлении трех Ангелов Аврааму (Быт. 18:8), но и воплощение 
идеи о мироустройстве преподобного Сергия Радонежского, который 
«поставил храм Троицы, как зеркало для собранных им в единожи‑
тие, дабы взиранием на Святую Троицу побеждался страх перед нена‑
вистной раздельностью мира сего» [2, c. 12].

Свято‑ Троицкий монастырь преподобного Сергия стал таким зер‑
калом для устройства объединенного на основах православной иден‑
тичности государства – Московской Руси: «Уже более шести столетий 
имя Сергия Радонежского в сознании русских людей неразрывно свя‑
зано с делом созидания Отечества» [9, с. 3]. Преемник преподобного 
Сергия Радонежского и продолжатель его дел преподобный Никон 
заказал иноку Андрею написать икону «в память и похвалу» препо‑
добного Сергия, которую хотел после установить в новом каменном 
Троицком храме Сергиевой обители. Преподобный Андрей написал 
не образ самого основателя, преподобного Сергия Радонежского, а его 
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идеал – Пресвятую Троицу, которая являла русским людям не только 
Триединого Бога, но и завет преподобного Сергия о важности единства 
земного Отечества.  

Следует отметить, что именно интерьер Троицкого храма, куда пре‑
подобный Никон поставил икону «Троицы», отличается особой исто‑
ричностью. Внутри храма до сих пор сохраняется атмосфера Древней 
Руси, несмотря даже на то, что роспись стен поновлялась и реставри‑
ровалась в поздние времена.   

Особой атмосфере, вдохновляющей на созерцание и молитву, спо‑
собствуют наличие десяти (вместо восьми) узких и высоких окон в ба‑
рабане купола и высокий пятиярусный иконостас. Уникальность ико‑
ностаса заключается в том, что это единственное сооружение начала 
XV века, сохранившееся до наших дней. В этом иконостасе справа 
от Царских врат до 1917 года находилась икона «Троицы». Ее называ‑
ли «наместница» и из‑за нахождения в местном ряду, и по уподобле‑
нию святыни настоятельнице или игуменье монастыря и всей России. 
Здесь можно также вспомнить, что основателя Троицкого монастыря 
преподобного Сергия Радонежского именовали «игуменом земли Рус‑
ской» и «всея России чудотворцем».

Нельзя не указать, что место для «Троицы» в Троицком храме опре‑
делялось и каноном размещения храмовой святыни, и идеей преподоб‑
ного Никона Радонежского. В непосредственной близости от святыни, 
а также справа от Царских врат, располагается рака со святыми моща‑
ми преподобного Сергия. Местный ряд иконостаса Троицкого храма 
формировался на протяжении почти трех столетий – с XV по XVII век 
включительно. Одновременно размещались иконы на стенах и стол‑
пах. Можно сказать, с появлением «Троицы» началось развитие ли‑
тургического пространства храма, в котором находилась рака с моща‑
ми всероссийского чудотворца, преподобного Сергия Радонежского.

В период сложения Московского царства в XVI в. в местный ряд 
поместили две иконы «государя и царя, и великого князя Иоанна Ва‑
сильевича всея Руси вкладу»: еще одну «Троицу» и «образ местной 
чюдотворца Сергия з деянием» – один из ранних житийных изводов 
преподобного Сергия, написанный мастерами круга Дионисия. 

С тех пор пространство Троицкого храма не только организует фи‑
зическое перемещение человека, но и определяет движение его мыс‑
лей. Именно здесь чаще всего задумываются о жизненном пути, его 
содержании и смысле. 
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Заключение

Только в Троицком храме Свято‑ Троицкой Сергиевой Лавры – 
сердца Руси и современной России – икона «Троицы» Андрея Руб‑
лева может снова стать тем самым зеркалом, в котором каждый 
сможет увидеть «ненавистную нераздельность мира сего» [2, c. 12] 
и духовную гармонию Божественного мироустройства. И если 
в Третьяковской галерее в зале Андрея Рублева икона «Троицы» 
была одним из шедевров, то в храме она является центром притя‑
жения – местом встречи человека с Богом. Не случайно в старину 
говорили, что ехать в «паломничество по всей России», а на «бого‑
молье только к Троице», а Троице‑ Сергиеву Лавру именовали «До‑
мом Пресвятой Троицы». Писатель И. А. Бунин вспоминал «слова 
великого русского историка В. О. Ключевского: “Конец русскому 
государству будет тогда, когда разрушатся наши нравственные ос‑
новы, когда погаснут лампады над гробницей Сергия Преподобного 
и закроются врата Его Лавры”… без этих лампад не бывать русской 
земле…» [10, с. 11]. Священник Павел Флоренский называл Лав‑
ру «истинной родиной, которая зовет к себе сынов», «микрокос‑
мосом и микроисторией» и «художественным портретом России» 
[3, с. 300–301].

В советскую эпоху изъятие главной святыни Лавры из ее собор‑
ного храма для народа, столетиями стекавшегося сюда для сугубой 
молитвы, было равносильно лишению духовных ориентиров, опу‑
стошению его отчего дома.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что сегодня икона может 
рассматриваться и как моленный образ, и как произведение живо‑
писи, артефакт русской православной культуры. При этом в XXI 
столетии – эпохе стремительного развития науки и технологий – 
сакральное значение иконы не только не умаляется, но и возрас‑
тает. В подтверждение этой мысли процитируем слова директора 
Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровского, сказанные им от‑
носительно еще одной святыни – гробницы Александра Невского: 
«…в сегодняшней геополитической ситуации сакральное, символи‑
ческое значение раки и гробницы Александра Невского как свято‑
го защитника и покровителя русского воинства и русской дипло‑
матии гораздо важнее, чем их художественное значение. Шедевр 
искусства нужно и сберечь, и сделать его всем доступным, чтобы 
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он выполнял свою функцию и так помог нашей Победе. Этот па‑
мятник всегда считался у нас наполовину светским, наполовину 
сакральным, но сегодня ситуация меняется, и сакральное выходит 
на первый план» 3.

Конечно, икона, даже находясь в музее, не может считаться 
«наполовину светской», и ее сакральное значение всегда перво‑
степенно. Однако художественный компонент исключать нельзя. 
Именно на него обратили внимание представители ученой интел‑
лигенции и духовенства на рубеже XIX–XX веков, и именно он 
стал аргументом для спасения многих святынь от уничтожения.

Начиная с Симона Ушакова и мастеров Оружейной палаты, «ху‑
дожественность» завоевывает право быть импульсом для постиже‑
ния сакральности, а сакральность начинает включать в себя худо‑
жественность как одну из возможностей обратить человека к Богу. 
Пример такой сакрализации художественного можно увидеть 
в картине Александра Иванова «Явление Христа народу». На ней 
изображен путь Бога к людям с целью помочь каждому человеку 
прийти к Богу. Но Александр Иванов писал картину и не помыш‑
лял о том, чтобы ее воспринимали как икону.

Андрей Рублев писал икону «Троица» и, конечно, никак не мог 
допустить мысль, что спустя почти 500 лет люди будут прятать 
иконы в музеях, чтобы там на них смотрели как на произведение 
искусства, а его самого называли не смиренным иноком, а «бле‑
стящим выразителем русского гения в истинно русском искус‑
стве» [6, с. 249].

Третьяковская галерея передала икону «Троицы» обратно в Тро‑
ицкий собор Троице‑ Сергиевой Лавры. Нет сомнения, что поток бо‑
гомольцев к ней будет намного превосходить посетителей зала Анд‑
рея Рублева, а число посетителей галереи Третьякова из‑за этого 
не уменьшится. 

«Троица» возвратилась в свой дом, и здесь ее будут воспринимать 
и как икону, и как великое произведение церковного искусства. 
Здесь проблем и противоречий не возникнет, потому что у каждого 
свой путь к Богу и своя, очень личная, первая встреча с Ним. 

3  Эрмитаж возвращает в лавру раку святого Александра Невского // Санкт‑ 
Петербургская митрополия Русской Православной Церкви : официальный сайт. URL: 
http://mitropolia.spb.ru/news/monitoring/?id=225217 (дата обращения: 15.06.2023).
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Abstract 
The purpose of the article is to analyze the iconographic and historical‑ 

artistic properties of the Trinity icon by Andrei Rublev and to show the 
peculiarities of the perception of church art as a sacred and artistic work in 
a museum and a temple. The relevance of the work is related to questions 
about returning the temple shrines of the Russian Orthodox Church. Modern 
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museums in their collections store many relics that should be returned to their 
original place.

Today there are three points of view on church art: this is art that has 
varying degrees of artistic value, characterizing and testifying to the 
uniqueness and originality of Russian culture; these are shrines of the Russian 
Orthodox Church, created for prayer and are part of worship; a position 
that combines the two previous points of view. The scientific novelty of 
the study lies in the substantiation of the meaning of acquaintance with 
the shrine, in particular the “Trinity” by Rev. Andrei Rublev, in the place 
originally designated for it – in the temple, and not in the museum, and the 
argumentation of the expediency of returning the icons to the temple not only 
from a theological point of view, but also from the position of spiritual and 
moral education of the individual.

The result of the article was the following conclusion: initially the icon was 
intended for prayer and participation in worship. Its place is in the temple, 
where it retains its artistic merits and performs its sacred functions.

Keywords: church art; Trinity icon; museum; temple; tradition of 
Orthodox culture; spiritual and moral education.
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Аннотация
Мариинское Евангелие XI в. – древнейшее славянское глаголическое 

Евангелие, содержащее миниатюры с изображением евангелистов. Его при‑
вез в Россию из Афонского монастыря профессор Казанского университе‑
та и Казанской духовной академии В. И. Григорович в 1840‑х гг. Ценность 
Мариинского Евангелия для историков Церкви, языковедов и филологов 
многократно подчеркнута. Его миниатюры изучены крайне недостаточно. 
Лишь немногие исследователи упоминают миниатюры, при этом называя 
их «неискусными» или выполненными «достаточно грубо» (Е. Л. Немиров‑
ский). Их своеобразие требует осмысления и сравнения памятника славян‑
ского происхождения с византийским художественным наследием.

Помимо художественной проблематики, рассматривается особый под‑
ход создателя миниатюр к построению композиции. Миниатюры Мари‑
инского Евангелия продолжают византийскую традицию создания ми‑
ниатюр с евангелистами, украшенных изображением арки. Арка как 
в античном, так и византийском искусстве служила не только украшением 

https://elibrary.ru/nmpxfq 
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и символическим обозначением выделенного, сакрального пространства, 
но и геометрическим ориентиром, доказательством присутствия неких 
математических построений, заложенных в основу композиции. Симво‑
лика и архитектоника миниатюр, содержащих арочные мотивы, в визан‑
тийских иллюминированных евангелиях позволяет предположить, что их 
композиция основывается на строгом применении математических мето‑
дов (спираль золотого сечения и другие).

В результате проведенного исследования показана преемственность 
некоторых художественных приемов, которые христианское искусство 
перенимает от Античности, но переосмысляет и делает свидетельством 
христианской догматики.

Ключевые слова: Мариинское Евангелие; глаголица; византийская 
миниатюра; золотое сечение; композиция.

Введение

Мариинское Евангелие – уникальный памятник с уникальной 
историей (Казань – первый город его хранения в России в XIX веке). 
Его ценность для историков Церкви, языковедов и филологов мно‑
гократно подчеркнута. Рукопись, написанная глаголицей на пер‑
гамене, представляет пример старославянского языка сербской 
редакции. В научной литературе Евангелие датируется рубежом 
X–XI века. В болгарской и македонской научной литературе она 
известна как Codex Marianus.

В статье анализируется символика и архитектоника миниатюр 
Мариинского Евангелия, содержащих арочные мотивы. Цель ис‑
следования – определить закономерности композиционного постро‑
ения подобных миниатюр. Выдвигается гипотеза, что их компози‑
ция основывается на строгом применении математических методов 
(спираль золотого сечения (спираль Фибоначчи), замкнутая в круг, 
и квадратура круга). Делается попытка проследить истоки подоб‑
ного подхода и предположить богословскую символику тех или 
иных геометрических закономерностей.

Актуальность темы обусловлена проблемой взаимодействия 
различных культур (в данном случае византийской и славянской).

Научная новизна исследования обусловлена поиском матема‑
тических закономерностей, примененных при создании миниатюр 
в древнейшем славянском глаголическом Евангелии.

Суслова Раиса Анваровна. Миниатюры Мариинского Евангелия в контексте 
византийской книжной традиции
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История памятника

Основную часть рукописного кодекса (171 лист) в XIX веке на‑
шел русский филолог‑ славист, историк, член‑корреспондент Пе‑
тербургской академии наук, профессор Казанского университета 
(1847–1863) и Казанской духовной академии (1854–1856), про‑
фессор Московского университета (1849–1850) Виктор Иванович 
Григорович. В Казанском университете В. И. Григорович препода‑
вал с 1839 г. Отсюда он отправился в заграничную командировку 
в 1844–1847 гг. по территории Османской империи, бывшей тогда 
для славистов Terra incognita. Это было крайне опасным путеше‑
ствием. 

Принято считать, что знаменитая глаголическая рукопись была 
найдена на Афоне в русском скиту Пресвятой Богородицы, в честь 
которой и была названа. По мнению Е. Л. Немировского, местом 
приобретения рукописи была Лавра святого Афанасия на Афоне [1]. 

Рукопись была привезена в Казань и хранилась в коллекции 
В. И. Григоровича. О личности Григоровича, неутомимого иссле‑
дователя, для которого научные изыскания были главным и един‑
ственным делом жизни, красноречиво говорит его согласие безвоз‑
мездно читать курс славянской палеографии в Казанской духовной 
академии. Встретив живой интерес со стороны студентов Академии 
к своим исследованиям, В. И. Григорович стал «родным для акаде‑
мии, приглашал студентов к себе на квартиру для бесед, показывал 
им сокровища своей библиотеки и делился с ними своими громад‑
ными знаниями» [2, с. 386]. Самым ценным приобретением в его 
жизни было Мариинское Евангелие, которое он берег «как зеницу 
ока» 1. После смерти Григоровича рукопись поступила в Румянцев‑
ский музей в Москве, ныне – Российская государственная библи‑
отека (Отдел рукописей РГБ, Ф. 87 Собрание рукописных книг 
В. И. Григоровича, № 6, Мариинское Евангелие).

По мнению первого издателя полного текста Мариинского Еван‑
гелия, выдающегося хорватского филолога‑ славяниста XIX века 

1  В воспоминаниях о профессоре его современник А. И. Соколов писал: «Однажды, 
показывая мне новые шкапы своей библиотеки, он сказал, что изготовил мешки, чтобы в 
случае пожара удобнее было вытаскивать книги. А если нельзя будет спасти библиотеку, 
прибавил он, то спасу только вот этот шкаф, (в котором находились отборные рукописи); 
а если и его нельзя будет спасти, то захвачу только мое глаголическое Евангелие, и предо‑
ставлю все остальное огню» [1, s. 55].
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Игнатия Ягича, книга содержит древнейший славянский перевод 
Четвероевангелия. Про миниатюры И. Ягич не упоминает [3]. Ни‑
чего о миниатюрах не говорит и А. Будилович в рецензии на книгу 
Ягича [4]. Филологический разбор, также без упоминания миниа‑
тюр, содержится в исследовании П. Бузук начала XX в. [5].

Личность создателя книги до сих пор не установлена. Одни 
исследователи считают, что книга была написана сербом, дру‑
гие – болгарином, третьи – македонцем или хорватом. Основани‑
ем служит филологический, языковедческий анализ. Однако, об‑
ращаясь к художественным особенностям рукописи, мы можем 
получить дополнительные сведения. Художественное убранство 
было неотъемлемой частью рукописной книги, особенно когда речь 
шла о Евангелии. По мнению Е. Немировского, в эпоху, к которой 
принадлежит Мариинское Евангелие, «переписчик чаще всего был 
и художником, лишь позднее эти специальности разделились» [6, 
с. 237–238]. Это важный аспект, который придает изображениям 
дополнительный смысл, делая их историческим источником.

В XIX веке исследователь славянских и восточных орнаментов 
В. В. Стасов выделил и описал болгарский, сербский, чешский, 
польский, южно‑русский типы орнамента XI–XII вв. Ученый счи‑
тал, что указанная рукопись определенно относится к Адриатиче‑
скому побережью, македонскому типу (Македонии XI в.). Особую 
благодарность В. В. Стасов выразил профессору Ягичу за помощь 
в атрибуции глаголической рукописи [7, с. 112].

Современный исследователь Флорин Курта считает, что Мари‑
инское Евангелие могло быть создано либо в Охриде, либо в одном 
из монастырских центров региона [8, p. 285].

Анализ миниатюр

Рукопись украшена плетеным и растительным орнаментом. 
Ее главная отличительная черта – самые древние на сегодняшний 
день в славянском глаголическом, а возможно, во всем славянском 
наследии три миниатюры, на которых красками и чернилами изо‑
бражены евангелисты Марк, Лука и Иоанн. Традиция предварять 
Евангелия изображениями евангелистов сложилась еще в ранне‑
византийском искусстве. Евангелия VI в. показывают нам еванге‑
листов, сидящих за работой или стоящих со свитком или кодексом 
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в руках (Евангелие Гаримы, Еванглие Равуллы, Евангелие Россано 
и др.). Период XI–XII вв. стал временем расцвета книжной мини‑
атюры Византии и стран византийского круга (сербские, македон‑
ские, болгарские, русские земли). О Мариинском Евангелии писал 
Е. Л. Немировский: «Евангелисты изображены во весь рост, что 
для славянской рукописной традиции, вообще говоря, не характер‑
но. Обычно их изображали сидящими и пишущими» [1, s. 35]. 

Искусство Македонии и Сербии XI в. многое перенимает у ви‑
зантийской культуры, но имеет свои особенности, при этом меж‑
ду собой македонское и сербское искусство невозможно строго 
разделить, настолько они взаимосвязаны. Английский историк 
искусства Девид Тальбот Райс описывал этот период в искусстве 
Македонии и Сербии как «странный нарочитый стиль», в котором 
сочетаются «любовь к странным угловатым линиям, поражающая 
не только в изображении телесных форм (часто сильно искажен‑
ных), но… и в очертаниях лиц с чрезмерно подчеркнутой линейной 
стилизацией» [9, с. 176].

Возможно, эта угловатость, линейность, жесткость и скупость 
форм, непропорциональность фигур в миниатюрах Мариинского 
Евангелия вызывает ощущение, что они сделаны «достаточно гру‑
бо» [10, с. 322] или «довольно неискусно» 2. 

По мнению О. С. Поповой, можно говорить о существовании двух 
стилей в византийском искусстве: первый – «вариации на темы ан‑
тичной классики» и второй – «аскетичная» манера с упрощенными 
формами, куда включается «простоватая и выразительная» сти‑
листика, характерная для удаленных от столиц монастырей. При 
этом аскетический и даже несколько архаизированный второй ва‑
риант изображения не умаляет художественной ценности, и самое 
главное, как считает О. С. Попова, и в первом, и во втором случаях 
«классика остается основой художественного строя – таковы были 
базовые византийские ценности» [11, с. 9].

Возможно ли соотнести классификацию О. С. Поповой о сти‑
листике византийских миниатюр с Мариинским Евангелием, 
т. е. памятником славянского происхождения? Распространя‑
ется ли мысль о классике как базовой византийской практике 

2  Мариинское Евангелие // Русский язык: через прошлое в будущее : сайт Орлов‑
ского государственного университета имени И. С. Тургенева. URL: https://starorus.
oreluniver.ru/pamatniki‑ staroslovanckoi‑pasmenocti/mariinskoe‑ evangelie/ (дата обраще‑
ния: 01.10.2022).
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на страны Византийского круга? Для ответа на эти вопросы сле‑
дует проанализировать архитектонику миниатюр Мариинского 
Евангелия.

Собственная древняя традиция христианских изображений Сер‑
бии и Македонии сохранилась в росписи гробницы IV в. в сербском 
городе Ниш. Здесь изображены четыре фигуры апостолов в белых 
одеяниях. Как пишет В. Джурич, «сходство росписей нишской 
гробницы с раннехристианской живописью римских катакомб кон‑
ца IV и самого начала V века свидетельствует о том, что римляне, 
жившие в Нише, поддерживали тесные связи со столицей. Вплоть 
до 40‑х годов V века, пока гунны во главе с Атиллой не разрушили 
древний Наисус (Ниш), в нем процветала культура, соединившая 
в себе влияния Востока и Запада» [12, с. 22]. 

Стилистика изображения апостола Павла из Ниша (несколько 
тяжеловесная, схематичная, упрощенная) напоминает миниатюры 
Мариинского Евангелия (см. Рис. 1). Особенно похож ракурс фигу‑
ры: опора на одну левую ногу, далеко отставленная правая нога, ди‑
агонали складок гиматия, непропорционально большая кисть пра‑
вой руки. Возможно, через пять веков именно этот образ вдохновил 
создателя Мариинского Евангелия. 

 С византийским завоеванием балканских земель в XI в. Охрид 
стал центром архиепископии и «культурным оплотом Византии 
в Македонии»: «…сюда приезжали люди, занимавшие видное ме‑
сто в самом Константинополе. Они приносили в Охрид обычаи и ху‑
дожественные идеалы столицы» [12, с. 25]. Искусство этого време‑
ни (фрески) В. Джурич описывал как «суровое по духу, лишенное 
смягченных лирических черт и классических реминисценций. 
Цель этого искусства – представить духовные идеалы аскетизма, 
провозгласить отрешение от всего земного, пренебрежение красо‑
той материального, физического» [12, с. 30]. Исследователь делает 
вывод, что монументальное искусство Македонии XI в. отмечено 
печатью «“монашеского” направления» [12, с. 35]. Эта мысль ис‑
следователя согласуется с классификацией О. С. Поповой об аске‑
тическом стиле в византийском искусстве. Драматичный, экспрес‑
сивный стилистический язык создает особый «мистический мир 
изображений» [12, с. 35]. Этот мир «воздействует необычайно убе‑
дительно своей серьезностью, духовностью, желанием не столько 
приукрашивать и идеализировать изображаемое, сколько сделать 
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его средством выражения религиозных убеждений и догматиче‑
ских истин» [12, с. 35]. 

Столь глубокая характеристика монументального искусства мо‑
жет быть отнесена и к искусству книжной миниатюры, и в полной 
мере соответствует миниатюрам Мариинского Евангелия. Образ 
евангелиста Луки производит самое сильное впечатление. В от‑
личие от аскетичного, кроткого, сухощавого евангелиста Марка, 
Лука предстает мощным, атлетичным, даже брутальным, с круп‑
ной и массивной фигурой, почти лишенной шеи (Рис. 2.). Лик его 
поражает напряженным и даже экзальтированным взглядом глаз, 
расставленных так далеко, что они оказываются по краям лица. 

Манера изображения очень непроста: с одной стороны, она услов‑
на, обобщена, схематична, далека от столичной, детализированной, 
классической. С другой стороны, этими скупыми средствами авто‑
ру удается передать индивидуальность, энергичность, предельную 
конкретность образа и при этом особую истовость и суровость рели‑
гиозного чувства. Эмоциональное содержание изображения как бы 
выбивается из традиционного: здесь нет ни благостной атмосферы 
мастерской, ни изображения умиротворяющего труда, ни кроткого 
или молитвенного образа евангелиста за работой. Некоторые дета‑
ли изображения могут вызвать недоумение: правая рука евангели‑
ста написана с большой свободой при полном игнорировании ана‑
томического правдоподобия и похожа больше на крыло птицы или 
ветку дерева. Плечи кажутся круглыми, но мощная шея не дает 
ощущения покатости. Очертание головы как бы срезано сверху 
и скошено по углам. Проекция этого очертания отражена в контуре 
лица. Странным выглядит несоответствие круглых плеч и квадрат‑
ной головы привычным, наивным представлениям об изображении 
человеческой фигуры: в них всегда голова круглая, а плечи – ква‑
дратные.

Цветовое решение миниатюр весьма примечательно: их можно 
было бы назвать графическими, если бы не присутствие размытых 
мазков зеленого и красного цвета. Подобная манера «тонированно‑
го» изображения в миниатюрах не уникальна для XI в. Миниатюру 
можно было бы назвать упрощенной, безыскусной, непрофессио‑
нальной, даже небрежной, далекой от высоких столичных образ‑
цов, если бы не присутствие полуциркульной арки над головой 
евангелиста. Ее точный, тонкий, выполненный сдвоенной линией 
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рисунок говорит об особой тщательности и скрупулёзности испол‑
нения. Каково ее назначение? Она не имеет опор, ее завершают 
цветочные грозди, она как бы висит в воздухе, нимбом ее назвать 
сложно, хотя другого нимба над головой евангелиста нет, что невоз‑
можно представить в христианском искусстве.

Композиционное построение миниатюр

Арка как в античном, так и византийском искусстве служила 
не только украшением и символическим обозначением выделенно‑
го, сакрального пространства, но и геометрическим ориентиром, 
доказательством присутствия неких математических построений, 
заложенных в основу композиции. Символика и архитектоника 
миниатюр, содержащих арочные мотивы, в византийских иллю‑
минированных Евангелиях позволяет предположить, что их ком‑
позиция основывается на строгом применении математических ме‑
тодов.

Анализ геометрии миниатюры позволяет достроить внутренний 
контур арки до окружности. Если по верхней «срезанной» линии 
головы провести горизонталь, получится хорда, которую можно 
достроить до квадрата. Он идеально укладывается между цветоч‑
ными кистями. Площадь получившегося квадрата равна площади 
круга, образованного аркой (Рис. 3). Перед нами решение знамени‑
той задачи о квадратуре круга, которую решали многие поколения 
математиков древности.

Получившийся квадрат можно повторить, построив его по лини‑
ям скосов головы надо лбом. При этом верхние углы двух получив‑
шихся квадратов (наклонных) будут лежать на линии окружности, 
а боковые углы – на крайних внутренних точках цветочных гроз‑
дей (Рис. 4).

Не менее примечательны и линии бороды евангелиста: они тоже 
прямые и скошенные. Если достроить их внутри получившихся на‑
клонных квадратов, они разделят стороны квадратов на два отрез‑
ка в соотношении пропорции золотого сечения (пунктир на Рис. 5). 
При этом голова евангелиста идеально очерчивается квадратом.

Если объединить два наклонных квадрата, то выстраивается 
большой прямоугольный, равнобедренный треугольник, верти‑
каль которого совпадает с внешним контуром арки. Нижний угол 
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лежит на отставленной правой ноге на внешней точке ремешка сан‑
далии, на зеленой линии (стрелке, продолжающей направление 
ноги). Верхний угол предположительно совпадает с краем страни‑
цы. Нижнее ребро треугольника совпадает с краем одеяния еванге‑
листа. Прямой угол треугольника также лежит на линии внешнего 
контура арки. Таким образом, высота – медиана – биссектриса пря‑
мого угла совпадают и равны наружному диаметру арки (Рис. 6).

Из нижнего угла в 45 градусов по линиям рисунка можно прове‑
сти два луча: один к отчетливо видимой точке в центре арки, а дру‑
гой – через плечо евангелиста к углу первого квадрата. Первый луч 
продолжает зеленую линию – «стрелу» вдоль ноги и проходит через 
скос головы, второй как бы намечен зеленой линией на левом плече 
евангелиста (Рис. 7). Два этих луча делят нижний угол треугольни‑
ка на три равных угла по 15 градусов. Перед нами еще одна знаме‑
нитая задача древности о трисекции угла.

Следующий этап построений связан очертанием фигуры еван‑
гелиста. Если по нижним точкам наклонных квадратов провести 
горизонталь, от нее выстраивается равносторонний треугольник, 
который идеально очерчивает верхнюю половину фигуры. Рав‑
носторонний, или правильный, треугольник издревле был сим‑
волом красоты и гармонии: стороны и углы равны, биссектрисы, 
медианы, высоты каждого угла равны и совпадают. При их постро‑
ении они пересекаются в отчетливо обозначенной точке на конце 
мизинца правой руки евангелиста. Из этой точки можно построить 
окружность, вписанную в треугольник, которая совпадает с круг‑
лой линией плеч (Рис. 8). Таким образом находят объяснение «не‑
типичные» очертания головы и плеч – они подчинены геометриче‑
ским построениям, заложенным в основу композиции. 

Свое объяснение получает и необычная кисть руки евангели‑
ста: из найденной точки на конце мизинца можно построить малую 
окружность, которая как бы задается изгибом кисти и совпадает 
с ним. Из центра получившегося малого круга можно выстроить спи‑
раль одинарным (малым), двой ным, тройным, пятикратным и вось‑
микратным радиусом. Получается знаменитая спираль золотого сече‑
ния, или спираль Фибоначчи, которую можно замкнуть в круг (Рис. 9).

Знаменитый числовой ряд Фибоначчи имеет троичную структу‑
ру (два соседних числа в сумме дают третье) и золотую пропорцию 
в соотношении соседних чисел. Хотя итальянский математик еще 
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не родился в момент создания миниатюры, принцип золотой спи‑
рали был известен с глубокой древности и применялся в античном 
и ранневизантийском искусстве [13]. 

Примечательно, что получившаяся большая окружность совпа‑
дает с ремешком сандалии на отставленной ноге внизу, а вверху ка‑
сается головы. Если продолжить имеющуюся на рисунке линию – 
«стрелу» вдоль ноги, то она приходит к точке в центре арки. Внутри 
большой окружности она образует хорду, фактически равную росту 
евангелиста. От этой хорды можно выстроить квадрат. Площадь 
получившегося большого квадрата равна площади большого круга. 
Это еще один пример квадратуры круга, заложенный в миниатюру 
(Рис. 10).

Фигура евангелиста вписана в круг и квадрат, равные по пло‑
щади. Высота фигуры, соотношение частей, кажущаяся непропор‑
циональность, расположение многих линий рисунка оказываются 
подчинены сложнейшему геометрическому замыслу. 

Миниатюра с евангелистом Марком внешне отличается от пре‑
дыдущей. Изображение евангелиста создает образ аскета, старца, 
худого, почти бестелесного. Лик его полон печали и страдания. 
Длинное тонкое лицо с треугольной бородой окружено нимбом 
из нескольких концентрических колец. Его фигура, как и в первой 
миниатюре, опирается на левую ногу, правая отставлена (Рис. 11). 

Бросается в глаза разница в изображении ног: правая (отстав‑
ленная) выглядит худой, иссохшей, похожей на косточку, тогда 
как левая (опорная) – объемная, мощная, с дважды нарисованным 
носком, будто для увеличения ступни.

Голова евангелиста кажется резко обрезанной по бокам. Если 
по этим вертикальным линиям обреза головы начертить хорды вну‑
три нимба, то можно построить 2 квадрата, частично перекрываю‑
щие друг друга на ширину головы евангелиста (Рис. 12). Площадь 
каждого из получившихся квадратов равна площади круга, образо‑
ванного внешней линией нимба.

По крайней левой линии получившихся квадратов можно про‑
вести вертикаль: она касается крайней точки одежд над рукой, 
совпадает с изломом линии бедра и проходит через центральную 
точку пересечения ремешков сандалии. От этой вертикали можно 
построить прямоугольный равнобедренный треугольник, ребра ко‑
торого (катеты) касаются и совпадают с линией макушки на голове 
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и с линией приподнятого носка левой ноги евангелиста (Рис. 13). 
Становится понятной причина увеличения носка ноги: видимо пер‑
воначальный рисунок отступил от задуманной схемы.

Как и в предыдущей миниатюре, кисть правой руки евангели‑
ста позволяет наметить малую окружность. Центром ее становится 
мизинец. Из этой точки выстраивается спираль Фибоначчи, и, при 
замыкании ее в круг, она не только описывает фигуру евангелиста, 
но и касается сторон прямоугольного треугольника. Примечатель‑
но, что окружность проходит по макушке головы, касается края 
висящих складок одежды и приходит к точке сгиба (излома) носка 
левой опорной ноги евангелиста (Рис. 14).

Фигура евангелиста занимает ровно половину круга и вписана 
в равнобедренный треугольник. В результате становится понят‑
ным, почему фигура кажется несколько непропорциональной: ли‑
ния талии делит ее на две равные половины, каждая из которых 
занимает свою четверть круга.

Внутри получившейся окружности линии рисунка позволя‑
ют построить два квадрата, один угол которых совпадает и лежит 
на стороне круга и одновременно линии медианы – биссектри‑
сы – высоты прямого угла треугольника. Площади этих квадратов 
в сумме равны площади круга: очень оригинальный вариант реше‑
ния задачи о квадратуре круга (Рис. 14).

Если же взять высоту евангелиста внутри окружности (от центра 
макушки до точки излома носка, который художник дорисовывает 
поверх первоначальной маленькой ступни), то получается хорда 
(Рис. 15). Эта хорда позволяет достроить ее до квадрата. Площадь 
полученного квадрата будет равна площади круга. Таким образом, 
в миниатюре заложен еще один вариант решения задачи о квадра‑
туре круга. Вероятно, мы видим взаимосвязь множества разных за‑
кономерностей евклидовой геометрии.

Третья миниатюра с изображением евангелиста Иоанна во мно‑
гом повторяет композиционную схему с евангелистом Лукой: арка 
над головой, тяжеловесность фигуры, скошенная по углам голова, 
далеко расставленные глаза. Однако выражение лика – самое неу‑
ловимое: взгляд кажется застывшим. Из всех трех миниатюр имен‑
но здесь глаза изображены наиболее схематично. На восприятие 
влияет еще и расплывшаяся зеленая краска, скрывающая нижнюю 
часть лица (Рис. 16). 
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Изображение фигуры не кажется убедительным: как и в преды‑
дущих миниатюрах, правая нога евангелиста отставлена и не яв‑
ляется опорной, но и левая, будто согнутая в колене, не выглядит 
опорой.

Геометрия миниатюры во многом сходна с построением образа 
евангелиста Луки: наружная линия арки служит основой круга, 
по горизонтали верхней линии головы выстраивается квадратура 
круга, наклонные квадратуры позволяют построить прямоуголь‑
ный треугольник, обращенный вниз углом в 45 градусов (Рис. 17).

Из мизинца выстраивается спираль золотого сечения, красиво 
совпадает с линией приподнятого носка левой ноги и стремится (ве‑
роятно) к носку правой ноги (страница срезана) (Рис. 18). 

Спираль, замкнутая в круг, повторяет предыдущие композиции: 
фигура занимает ровно половину круга. Интересно, что здесь круг 
не внутри треугольника, а описан вокруг него (Рис. 19). Короткие 
стороны треугольника становятся хордами большой окружности.

Приподнятая левая нога евангелиста задает еще одну хорду, ко‑
роткую. Эта хорда становится стороной правильного шестиуголь‑
ника, вписанного в круг. Евангелист занимает половину круга, 
половину шестиугольника и вписан в прямоугольный треугольник 
(Рис. 19). Все геометрические построения соотнесены с размером 
фигуры евангелиста и диаметром арки над его головой.

 
Заключение

Даже неполный анализ геометрии миниатюр показывает, на‑
сколько глубоким, сложным и продуманным был подход художни‑
ка к их созданию. Это вызывает ряд вопросов: во‑первых, для чего 
нужно было под образным слоем миниатюры закладывать геомет‑
рические построения? во‑вторых, каковы истоки подобной тради‑
ции? 

1. Многочисленные наложения разнообразных геометрических 
фигур, которые связаны между собой размерами и взаимоположе‑
нием, в итоге оказываются звеньями единого построения, кото‑
рое проявлено в линиях рисунка, расположении фигур и даже их 
жестах. В результате мы можем предположить, что все элементы 
миниатюры могли быть подчинены единому принципу, структу‑
рирующему композицию. В основе этого принципа лежит спираль 
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золотого сечения, которая образует круг, и квадратура этого кру‑
га. В ряде случаев элементом миниатюр является правильный тре‑
угольник, присутствуют другие формы треугольника и решение 
задачи о трисекции угла. Геометрический принцип оказывается 
проявлен через взаиморасположение предметов, деталей и линий 
рисунка.

Слово и Образ в культуре Византии и всей православной культу‑
ре после VII Вселенского Собора были признаны двумя путями Бо‑
гопознания. Математика же не относится ни к тому, ни к другому, 
однако несет в себе таинственную гармонию. Возможно, средневе‑
ковые ученые и богословы почувствовали, что только с приходом 
христианства открылся подлинный смысл и предназначение мате‑
матики – проявленное в земном бытии доказательство истинности 
христианского учения и божественного мироустройства. 

Для христианского миропонимания троичная символика чисел 
при построении спирали золотого сечения (спирали Фибоначчи, 
«кривой жизни») могла быть доказательством Божественного за‑
мысла мироустройства и отражением догмата о Троице. Правиль‑
ный треугольник мог быть символом Триединства Бога. Задача 
о трисекции угла могла трактоваться как свидетельство учения 
о трех Лицах Единого Бога. Символика квадрата и круга могла про‑
читываться как земное (квадрат) и небесное (круг), а настойчивое 
стремление обозначить квадратуру круга могло быть указанием 
на равенство Божественной и человеческой природы Спасителя.

Именно поэтому мы видим своеобразное упоение и восторг сред‑
невекового мастера, который может творить всевозможные геомет‑
рические формы, экспериментируя и совершенствуя предыдущий 
опыт, при этом подобные эксперименты не являются «игрой в би‑
сер», а наполняются высочайшим смыслом, превращаясь в свое‑
образную форму богословия.

2. Истоки этой традиции были заложены в ранневизантийское 
время, когда Античность с ее архитектурой, философией, матема‑
тикой, астрономией, словесностью как бы проверялась на соответ‑
ствие христианскому богословию. Все, что было опорочено языче‑
ским культом, отбрасывалось, но то, что согласовывалось и могло 
подтвердить учение христианства, стало достоянием византийской 
культуры. Отцы Церкви IV–VI веков, сами прекрасно знавшие ан‑
тичное наследие, творили христианскую культуру, наполненную 
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новым пониманием красоты. В этой красоте были неразрывно сли‑
ты молитвенно‑ аскетические, богословские, научные (математиче‑
ские) и художественные (Образные) способы познания Бога. Для 
самой же Византии образцом использования спирали золотого се‑
чения и квадратуры круга в искусстве послужили античные произ‑
ведения [13].

Мариинское Евангелие доказывает, что в восточно‑ христианской 
традиции создатели миниатюр в Евангелиях используют единую, 
строгую и хорошо разработанную геометрическую систему, которая 
становится основой построения композиции. При этом геометриче‑
ские построения не являются самоцелью, а могут нести символи‑
ческий и богословский смысл. Используя все это, мастер Мари‑
инского Евангелия создал миниатюры, внешне кажущиеся менее 
искусными, чем византийские, но предельно выразительные в ху‑
дожественном отношении и поразительно оригинальные по компо‑
зиционному решению.
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Рисунок 1. Ниш. Раннехристиан-
ская гробница. Апостол Павел. 

Конец IV в. [12]

Рисунок 3. Евангелист Лука. 
Схема построения квадратуры круга

Рисунок 2. Евангелист Лука. Источник: 
Отдел рукописей РГБ. Ф. 87. Собрание 

рукописных книг В. И. Григоровича. 
№ 6. Мариинское Евангелие

Рисунок 4. Евангелист Лука. 
Двой ная квадратура круга
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Рисунок 5. Евангелист Лука. 
Золотое сечение

Рисунок 7. Евангелист Лука. 
Схема трисекции угла

Рисунок 6. Евангелист Лука. 
Равнобедренный прямоугольный 

треугольник

Рисунок 8. Евангелист Лука. 
Схема. Правильный треугольник



165

Рисунок 9. Евангелист Лука. 
Схема. Спираль золотого сечения

Рисунок 11. Евангелист Марк. 
Источник: Отдел рукописей РГБ. 
Ф. 87. Собрание рукописных книг 

В. И. Григоровича. № 6. Мариинское 
Евангелие

Рисунок 10. Евангелист Лука. 
Схема композиционного построения

Рисунок 12. Евангелист Марк. 
Квадратура круга

Суслова Раиса Анваровна. Миниатюры Мариинского Евангелия в контексте 
византийской книжной традиции



ISSN 2687-072X. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 4 (25), 2023. 
Церковно-практические науки

166

Рисунок 13. Евангелист Марк. 
Равнобедренный треугольник

Рисунок 15. Евангелист Марк. 
Квадратура круга

Рисунок 14. Евангелист Марк. 
Спираль Фибоначчи и квадратура круга 

из двух малых квадратов

Рисунок 16. Евангелист Иоанн. Источ-
ник: Отдел рукописей РГБ. Ф. 87. Собра-
ние рукописных книг В. И. Григоровича. 

№ 6. Мариинское Евангелие
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Рисунок 17. Евангелист Иоанн. 
Прямоугольный треугольник и двой

ное решение квадратуры круга

Рисунок 19. Евангелист Иоанн. 
Композиционное решение

Рисунок 18. Евангелист Иоанн.  
Спираль Фибоначчи
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Abstract
The Mariinsky Gospel (Codex Marianus) of the 11th century is the oldest 

Slavic Glagolitic Gospel, containing miniatures depicting the evangelists. 
It was brought to Russia from the Athos Monastery by the professor of the 
Kazan University and the Kazan Theological Academy V. I. Grigorovich in 
the 1840s. The value of the Mariinsky Gospel for Church historians, linguists 
and philologists has been repeatedly emphasized. His miniatures have been 
studied extremely insufficiently. Only a few researchers mention miniatures, 
calling them “unskillful” or made “rather roughly” (E. L. Nemirovsky). Their 
originality requires comprehension and comparison of the monument of Slavic 
origin with the Byzantine artistic heritage.

In addition to artistic issues, the author considers the miniature creator’s 
special approach to composition. Miniatures of the Mariinsky Gospel continue 
the Byzantine tradition of creating miniatures with the evangelists, decorated 
with the image of an arch. The arch, both in ancient and Byzantine art, 
served not only as decoration and symbolic designation of a dedicated, sacred 
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space, but also as a geometric landmark, proof of the presence of certain 
mathematical structures underlying the composition. The symbolism and 
architectonics of the miniatures containing arched motifs in the Byzantine 
illuminated gospels suggests that their composition is based on the strict 
application of mathematical methods (the spiral of the golden ratio and 
others).

As a result of the study, the continuity of some artistic techniques is 
shown, which Christian art adopts from Antiquity, but reinterprets and makes 
evidence of Christian dogma.

Keywords: Mariinsky Gospel; Glagolitic; Byzantine miniature; golden 
ratio; composition.

References

1. Nemirovsky E. L. K istorii otkrytiya i pervichnogo izucheniya 
glagolocheskogo Mariinskogo chetveroevangeliya [On the history of the 
discovery and primary study of the Glagolitic Mariinsky Four Gospels]. Slovo: 
časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. Zagreb, 1999, no. 47/49, pp. 
33–56. (In Russian).

2. Znamensky N. Istoriya Kazanskoi dukhovnoi akademii v pervyi 
doreformennyi period ee sushchestvovaniya (1842-1870) [History of Kazan 
Theological Academy in the first pre‑reform period of its existence (1842–
1870)]. Kazan, Imperial University Publ., 1891, 381 p. (In Russian).

3. Yagich I. V. Mariinskoe Chetveroevangelie: pamyatnik glagolicheskoi 
pis’mennosti s primechaniyami i prilozheniyami [Mariinsky Four Gospels: 
a monument of Glagolitic writing with notes and appendices]. St. Petersburg, 
Department of Russian Language and Literature of the Academy of Sciences 
Publ., 1883, 607 p. (In Russian).

4. Budilovich A. Mariinskoe Evangelie s primechaniyami i prilozheniyami 
[Mariinsky Gospel with notes and appendices]. Zhurnal Ministerstva 
narodnogo prosveshcheniya [Journal of the Ministry of Public Education]. 
1884, March, pp. 152–169. (In Russian).

5. Buzuk P. A. Zamechaniya o Mariinskom Evangelii [Notes on the 
Mariinsky Gospel]. Izvestiya Otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti 
Rossiiskoi akademii nauk [News of the Department of Russian Language and 
Literature of the Russian Academy of Sciences], 1924, Leningrad, 1925, vol. 
29, pp. 307–368. (In Russian).

6. Nemirovsky E. L. Istoriya slavyanskogo kirillovskogo knigopechataniya 
XV – nachala XVII veka [History of Slavic Cyril printing of the 15th ‑ early 17th 
centuries]. Moscow, Nauka Publ., 2005, book 2, part 1, 475 p. (In Russian).

Суслова Раиса Анваровна. Миниатюры Мариинского Евангелия в контексте 
византийской книжной традиции



ISSN 2687-072X. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 4 (25), 2023. 
Церковно-практические науки

170

7. Stasov V. Slavyanskii i vostochnyi ornament po rukopisyam drevnego 
i novogo vremeni [Slavic and eastern ornament based on manuscripts of ancient 
and modern times]. Moscow, White City Publ., 2018, 162 p. (In Russian).

8. Curta F. Southeastern Europe in the Middle Ages, 500–1250. Cambridge 
University Press Publ., 2006, 528 p. (In English).

9. Rice D. T. Iskusstvo Vizantii [The Art of Byzantium]. Moscow, Slovo 
Publ., 2002, 256 p. (In Russian).

10. Nemirovsky E. L. Istoriya slavyanskogo kirillovskogo knigopechataniya 
XV – nachala XVII veka [History of Slavic Cyril printing of the 15th – early 
17th centuries]. Moscow, Nauka Publ., 2008, book 3, The beginning of book 
printing in Wallachia, 716 p. (In Russian).

11. Popova O. S. Obrazy i stil’ vizantiiskogo iskusstva vtoroi poloviny 
X‑XI v. na miniatyurakh grecheskikh rukopisei [Images and style of Byzantine 
art of the second half of the 10th–11th centuries on miniatures of Greek 
manuscripts]. Vizantiiskaya miniatyura vtoroi poloviny X – nachala XII v. 
[Byzantine miniature of the second half of the 10th – early 12th centuries]. 
Moscow, Gamma Press Publ., 2012, pp. 8–111. (In Russian).

12. Djuric V. Vizantiiskie freski: srednevekovaya Serbiya, Dalmatsiya, 
slavyanskaya Makedoniya [Byzantine frescoes: medieval Serbia, Dalmatia, 
Slavic Macedonia]. Moscow, Indrik Publ., 2000, 592 p. (In Russian).

13.  Suslova R.  A.  Izobrazhenie  arki  v  rannevizanti iskikh 
illyuminirovannykh Evangeliyakh: simvolika, geometriya, genesis [Image 
of the arch in the early Byzantine illuminated Gospels: symbolism, geometry, 
genesis]. DOI: 10.30853/mns210307 Manuskript [Manuscript]. 2021, vol. 14, 
no. 8, pp. 1745–1756. (In Russian).

Received 30 June 2023.
Reviewed 19 October 2023.
Accepted for press 25 October 2023.



171

УДК 23/28, 253, 258, 271–9

ВКЛАД ИГУМЕНА ИРИНАРХА 
(ШЕМАНОВСКОГО) В РАЗВИТИЕ 
ОБДОРСКОЙ МИССИИ КАК ОРИЕНТИР
ДЛЯ ВЫРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 
МИССИОНЕРСКОГО СЛУЖЕНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Священник Даниил Валентинович Яковов
магистр богословия, преподаватель 
кафедры социально‑ гуманитарных 
дисциплин Белгородской православной 
духовной семинарии (с миссионерской 
направленностью),
ассистент кафедры философии и теологии 
Белгородского государственного 
национального исследовательского 
университета
308009, Россия, г. Белгород, Белгородский 
проспект, д. 75
308015, г. Белгород, Россия, ул. Победы, д. 85
Е‑mail: daniilyakovov@ya.ru
ORCID: 0009‑0009‑7576‑3815

Для цитирования: Яковов Д. В., свящ. Вклад игумена Иринарха 
(Шемановского) в развитие Обдорской миссии как ориентир для выра‑
ботки стратегии миссионерского служения на современном этапе. DOI: 
10.51216/2687‑072Х_2023_4_171. EDN: OBBOMM // Богословский сбор‑
ник Тамбовской духовной семинарии. 2023. № 4 (25). С. 171–186. 

Аннотация
В статье рассматривается вклад игумена Иринарха (Шемановского) 

в миссионерское служение на территории Березовского викариатства в ка‑
честве начальника Обдорской миссии (1897–1910 гг.). Актуальность пред‑
лагаемого исследования обусловлена тем, что успешные миссионерские 
начинания игумена Иринарха конца XIX – первого десятилетия XX века 
могут быть ориентирами для современных миссионеров. За 13 лет игумен 

Священник Даниил Валентинович Яковов. Вклад игумена Иринарха (Шемановского) 
в развитие Обдорской миссии как ориентир для выработки стратегии миссионерского...
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Иринарх сумел завоевать доверие коренных народов, живущих в окрест‑
ностях Обдорска, а также повысить эффективность Обдорской духовной 
миссии.

В работе описаны основные факторы, способствовавшие успеху миссио‑
нерского служения игумена Иринарха. На личные средства он приобрел 
здание этнографического музея и библиотеки, обустроил миссионерский 
храм, создал братство во имя святителя Гурия, Казанского и Свияжско‑
го чудотворца, которое занималось научно‑ исследовательской работой: 
изучало жизнь, быт и язык малочисленных народов крайнего северо‑ 
запада Сибири, осуществляло перевод духовной литературы на остяцкий 
и самоедский языки, заботилось о развитии музея и библиотеки. Игумен 
Иринарх содействовал открытию женской общины во имя иконы Божией 
Матери «Всех Скорбящих Радость». С помощью монахинь, приглашенных 
из Вировской Спасской обители, удалось организовать приют для девочек 
и богадельню.

Системный и комплексный подходы к делу благовестия аборигенам 
Сибири, консолидация усилий многих социальных институтов позволили 
игумену Иринарху реализовать масштабный просветительский проект. 
Таким образом, деятельность игумена Иринарха (Шемановского) можно 
рассматривать как ориентир при разработке современных рекомендаций 
к миссионерскому служению. 

Ключевые слова: самодийцы; ненцы; коренные малочисленные на‑
роды; Русская Православная Церковь; игумен Иринарх (Шемановский); 
миссионерское служение.

Введение

В быстроменяющемся мире формы и методы миссионерского 
служения должны быть адекватны обстоятельствам. Забота госу‑
дарства о сохранении культуры коренных, в том числе малочис‑
ленных, народов требует от современных церковных миссионеров 
теоретического осмысления особенностей адресата миссии и вы‑
работки целесообразной и эффективной стратегии миссионерской 
деятельности. В новообразованных епархиях Севера современные 
миссионеры могут успешно вести проповедническое служение 
с учётом достижений и ошибок своих предшественников, поэто‑
му представляются актуальными анализ исторического контекста 
и оценка результатов миссионерского служения игумена Иринарха 
(Шемановского), совершаемого в период с 1897 по 1910 год. 
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Цель исследования – выявить факторы, способные оказать су‑
щественное влияние на качество миссии с учётом роли личности 
в деле миссионерского служения. В работе впервые проанализи‑
рован вклад игумена Иринарха (Шемановского) в просвещение 
коренных народов северо‑ запада Сибири в частности и в развитие 
православного миссионерства в целом. 

Методы исследования. В основе работы лежит междисципли‑
нарный подход в изучении этнокультурных и миссиологических 
аспектов деятельности православных просветителей прошлого 
века в контексте кросскультурного взаимодействия с представите‑
лями самодийских народов. 

 Исторический метод позволил проследить и интерпретировать 
обстоятельства миссии конца XIX – начала XX в.

Критико‑ аналитический подход позволил выявить роль лич‑
ности миссионера в проповедническом служении и организации 
научно‑ просветительской работы в полевых условиях.

Практическое применение исследования возможно в курсе лек‑
ций по миссиологии, а также при планировании миссионерской 
стратегии развития современных миссионерских станов на терри‑
тории Севера, особенно в новообразованных епархиях.

Основная часть

Одной из ключевых фигур миссии Русской Православной Церк‑
ви среди самодийских народов является игумен Иринарх (Шема‑
новский) (1873 – после 1920 гг.). Значимость его вклада в разви‑
тие Обдорской миссии трудно переоценить. В честь Шемановского 
назван основанный им первый музей на Ямале. Игумен Иринарх 
провел в Обдорске 13 лет [1], он автор более 50 статей в журнале 
«Православный благовестник». История ненецкой миссии нераз‑
рывно связана с его именем. Однако в 1918 году он сложил с себя 
сан и вступил в ряды коммунистов‑ большевиков. Трудно дать оцен‑
ку всему противоречивому жизненному пути Ивана Семёновича 
Шемановского, поэтому в рамках данной статьи мы рассмотрим его 
вклад в дело Обдорской миссии в период с 1897 по 1910 г.

В конце XIX века Обдорская миссия находилась в затруднитель‑
ном положении, так как требовала деятельного участия епархиаль‑
ного архиерея ввиду реализации миссионерских проектов и успе‑
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хов, достигнутых миссионерами в области просвещения коренных 
народов. Обдорск административно относился к Тобольской и Си‑
бирской епархии, которая была одной из самых обширных в Рус‑
ской Православной Церкви. Святейший Синод в 1865 г. разрешил 
епархиям, у которых достаточно средств, открывать викариатства 
[2, с. 23], но викарный архиерей окормлял приходы Обского Севера 
только один год. Сложившаяся ситуация не способствовала разви‑
тию миссии, так как административная неустроенность не позво‑
ляла консолидировать усилия миссионеров, вовремя корректиро‑
вать их действия и в целом задавать общее направление работы. 

Епископ Ефрем (Рязанов) помогал в управлении приходами Бе‑
рёзовского викариатства с 31 мая 1871 г. по 20 апреля 1872 г. епи‑
скопу Тобольскому и Сибирскому Варлааму II, которого сменил из‑
за его конфликта со Святейшим Синодом [3, c. 71–74]. После него 
викарий для Берёзовского викариатства не был назначен до 1910 г. 
По благословению Преосвященного Антония (Каржавина) игумен 
Иринарх (Шемановский) выступал с докладом «О современном со‑
стоянии Обдорской миссии» на сибирском миссионерском съезде 
28 июля 1910 г., где и поднял вопрос о назначении викарного ар‑
хиерея: «Тобольскую северную миссию возглавить начальником 
в сане викарного епископа Тобольской епархии, для чего просить 
Святейший Синод о замещении в Тобольской епархии Березовского 
викариатства с назначением епископской резиденции в Обдорске, 
как центральном пункте миссионерской деятельности среди ино‑
родцев… Ходатайствовать перед Святейшим Синодом о назначении 
содержания в 4 000 руб лей ежегодно епископу Березовскому, как 
викарию Тобольской епархии, и начальнику миссии» 1.

Наиболее вероятным было назначение на должность викарно‑
го архиерея самого игумена Иринарха (Шемановского), у которо‑
го был большой опыт плодотворной работы в качестве начальника 
Обдорской миссии, а также успешное взаимодействие с управляю‑
щим Тобольской и Сибирской епархией епископом Антонием (Кар‑
жавиным). Посвящение в сан епископа дало бы игумену Иринарху 
больше полномочий и способствовало бы повышению эффективно‑
сти миссии в целом: были бы решены не только административно‑ 
экономические, но и кадровые вопросы за счет возможности руко‑

1  Журнал 2‑й секции от 28 июля № 2 // Журналы миссионерского съезда в Иркутске 
1910 г. Иркутск : Тип. М. П. Окунева, 1910. C. 17–18.
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положений ставленников из коренных народов. Это, в свою очередь, 
способствовало бы укреплению епархии, увеличению охвата населе‑
ния и развитию образовательной деятельности среди тундрового на‑
селения. Однако весной 1910 г. Тобольскую кафедру возглавил Пре‑
освященный Евсевий (Гроздов). Игумен Иринарх не смог выстроить 
с ним конструктивных взаимоотношений. Владыка Евсевий «отли‑
чался весьма консервативными взглядами и чрезмерной осторожно‑
стью» [4, c. 16]. Он не был лично заинтересован в развитии Обдорской 
миссии, поэтому не разделял взглядов игумена Иринарха и не счи‑
тал целесообразным развивать Обдорский Север.  Не достигнув вза‑
имопонимания с правящим архиереем, игумен Иринарх отправил‑
ся в Тверь вслед за епископом Антонием (Каржавиным). Такой итог 
миссионерского служения стал для него личным потрясением, так 
как все труды, направленные на развитие и благоустройство миссии, 
оказались неоцененными. Без должной заботы они довольно скоро 
пришли в упадок и затормозили миссию на несколько десятков лет. 

Епископ Евсевий (Гроздов) написал письмо в связи с отъездом 
игумена Иринарха архиепископу Антонию (Каржавину), в кото‑
ром указал о долгах Шемановского по Обдорской миссии в разме‑
ре 1500 руб лей. Игумен Иринарх болезненно отреагировал на это 
письмо. В своём дневнике он сделал запись, в которой перечислил 
все достижения и затраты, значительно превышающие его дохо‑
ды по окладу начальника миссии: «По моей инициативе и сначала 
на личные мои средства основаны были поддерживавшиеся моим 
трудом и влиянием на окрестное инородческое и русско‑ зырянское 
население приют для инородческих девочек, приют для малолет‑
них инородческих детей обоего пола, братство во имя Св. Гурия, 
архиепископа Казанского и Свияжского чудотворца, библиотека, 
местный этнографический музей, кружок изучения инородцев 
крайнего северо‑ запада Сибири в этнографическом отношении, по‑
стоянная комиссия по переводам на остяцкий и особенно на само‑
едский языки и мн. др. Наряду с этим много на личный мой страх 
и ответственность сооружались и приобретались для нужд Обдор‑
ской миссии разные постройки, как, например, миссионерский 
храм, усадьба для женской общины при Обдорской миссии, здание 
для библиотеки и музея и пр.» [1].

Все эти начинания были исполнены игуменом Иринархом за счет 
личных средств, несмотря на то, что его зарплата составляла всего 
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100 руб лей в месяц. За 13 лет служения он потратил на миссионер‑
ские проекты не менее 35000 р. при суммарном доходе по ставке 
около 15600 р. Благодаря вышеприведенной дневниковой запи‑
си мы можем оценить вклад игумена Иринарха в развитие Обдор‑
ской миссии не только в денежном эквиваленте, но и проследить, 
какие из его начинаний принесли плоды и могут быть актуальны 
в миссио нерском служении на современном этапе.

В качестве основы для осуществления миссионерского служе‑
ния иеромонах Иринарх выбрал образовательное направление. Об‑
учение самодийцев, а также новоприбывших миссионеров могло 
обеспечить преемственность, которая позволит сохранить уже до‑
стигнутые успехи и продолжить работу даже при смене кадрового 
состава. В августе 1898 г., через полгода после своего назначения 
в Обдорск, иеромонах Иринарх создал библиотеку на собственные 
средства. «Библиотека есть наилучший памятник больших трудов 
и издержек из собственных средств отца игумена Иринарха» 2 – эти 
слова обдорского священника Гурия Михайлова открывали выстав‑
ку «Ямало‑ Ненецкого окружного музейно‑ выставочного комплекса 
имени И. С. Шемановского», посвященную 140‑летию со дня рожде‑
ния основателя библиотеки. На 1910 год библиотека отца Иринарха 
насчитывала 5 тысяч единиц, собранных в течение 12 лет, при этом 
в первые три года удалось собрать 618 книг: «Весьма ценным для би‑
блиотеки был дар Финно‑угорского общества, которое в 1901 году 
прислало издания об инородческих племенах, родственных абориге‑
нам Обдорского края. Всего за три года существования библиотеки 
в ее фонде имелось 618 книг на сумму 840 руб. 63 коп.» [5]. При от‑
сутствии регулярного транспортного сообщения и связи с культурно‑ 
образовательными центрами библиотека стала основой для форми‑
рования такого центра в самом Обдорске.

Уже после перевода в Тверскую епархию иеромонах Иринарх 
(Шемановский) писал в своих дневниках: «Не знаю, как удастся 
поддерживать эти учреждения в будущем, хотя Преосв[ященный] 
Евсевий, вероятно, по слабохарактерности своей, впредь не решит‑
ся на закрытие этих учреждений, как бы не был против их настро‑

2  Библиотека отца Иринарха // Государственное автономное учреждение Ямало‑ 
Ненецкого Автономного Округа «Ямало‑ Ненецкий окружной музейно‑ выставочный ком‑
плекс имени И. С. Шемановского» : офиц. сайт. URL: https://mvk.yanao.ru/news/detail.
php?ID=1198 (дата обращения: 10.04.2023).
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ен» 3. Эти слова свидетельствуют о возможных попытках со сторо‑
ны нового епархиального начальства искоренения всего, что было 
связано с деятельностью Шемановского, однако библиотеку уда‑
лось сохранить. В настоящее время библиотека насчитывает 17 ты‑
сяч экземпляров. Таким образом иеромонах Иринарх обеспечил 
Обдорскую миссию необходимой просветительской базой, а также 
заложил основы современного музейно‑ выставочного комплекса, 
который имеет региональное значение и включает в себя также 
этнографический музей. В настоящее время музейный комплекс 
является центром этнографического изучения быта и культуры са‑
модийских народов, что особенно полезно при подготовке миссио‑
неров к экспедициям по Ямалу [6]. Сотрудники музея могут помочь 
сформировать базовое представление о культуре самодийцев: быте, 
верованиях и прочих особенностях традиционного уклада, которые 
сами ненцы непосвященным чужакам рассказывать не будут. Би‑
блиотека, созданная иеромонахом Иринархом, стала основой для 
будущего миссионерского стана, она притягивала к себе учёных‑ 
путешественников, миссионеров и самих самодийцев. Поэтому 
следующим шагом стало формирование общества людей, которые 
разделяли взгляды иеромонаха Иринарха.

В 1904 году он инициировал создание Обдорского миссионерско‑
го Братства во имя святителя Гурия, Казанского и Свияжского чу‑
дотворца, которое сам же и возглавил [7, с. 178]. Ценность братств 
даже в центральной части России в XX веке была чрезвычайно вы‑
сока: благодаря им создавались новые переводы Священного Писа‑
ния, сохранилось монашество и сама Церковь в период революции, 
не говоря уже о заслугах братств в условиях Крайнего Севера. Брат‑
ство святителя Гурия, помимо духовно‑ просветительской работы, 
организовало работу переплетной мастерской, заботилось о приви‑
тии коренного населения от оспы, содействовало работе библиоте‑
ки и открытию книжной и иконной лавок. Кроме этого, благодаря 
деятельности братства решались вопросы, связанные с опекой над 
малолетними сиротами из самодийцев [5].

Братство способствовало консолидации активных, образован‑
ных и талантливых людей, которые помогали развитию социаль‑

3  Из дневников игумена Иринарха… // Круги на воде, следы на снегу, отпечатки 
сознания : блог Алексея Мазурина в LIVEJOURNAL. URL: https://almaz66.livejournal.
com/993.html (дата обращения: 10.04.2023).
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ной и просветительской деятельности среди коренного населения. 
Этот подготовительный этап миссионерского служения заложил ос‑
нову для дальнейшего качественного и количественного развития 
Обдорской миссии с потенциалом формирования новой епархии.

Такая обширная работа не могла остаться без внимания со сторо‑
ны священноначалия. 20 мая 1905 года за плодотворную миссионер‑
скую деятельность иеромонах Иринарх был возведен в сан игумена 
епископом Тобольским и Сибирским Антонием (Каржавиным).

Как известно, работа с молодежью является перспективной фор‑
мой миссионерской деятельности. Проблемной точкой миссионер‑
ского поля в Обдорске были дети‑сироты, забота о которых, совме‑
щённая с христианским воспитанием, могла дать обильные плоды 
на ниве миссионерского служения. Благодаря содействию игуме‑
на Иринарха в Обдорске был открыт приют для малолетних детей 
и инородческих девочек. Необходимость заботы о девочках‑ сиротах 
в совокупности с невозможностью со стороны игумена заниматься 
этим лично привели к открытию женской общины. Епископ Ан‑
тоний (Каржавин) утверждал, что «мужчина не может свободно 
“миссионерствовать” между новокрещёнными девицами, вдовами 
и замужними женщинами успешнее, чем женщина» [8, с. 69], по‑
этому игумен Иринарх был направлен по благословению Его Пре‑
освященства в командировку в Вировский Спасский первокласс‑
ный женский монастырь Холмской епархии [9, с. 123–128]. Оттуда 
по его приглашению в Обдорск прибыли пять монахинь, благодаря 
которым удалось в 1907 г. открыть женскую общину во имя иконы 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» во главе с монахиней 
Пелагеей 4. Благодаря совету епископа Антония прибывшие мона‑
хини были привлечены для работы с детьми‑ сиротами, что способ‑
ствовало как количественному увеличению числа членов Обдор‑
ской миссии, так и качественному преобразованию форм и методов 
служения. 

Деятельность Обдорской миссии удалось существенно разно‑
образить. Монахини возложили на себя заботу о приютах для мало‑
летних детей и инородческих девочек. Для взрослых жителей под 
началом монахини Евфросинии, имевшей опыт ухода за больными 
в Вировской обители 5, открыли аптеку, богадельню и больницу.

4  Городская хроника // Сибирский листок. 1906. № 25 (31 авг.). С. 2.
5  Епархиальная хроника. Общее собрание Тобольского епархиального комитета 
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Прибытие монахинь и открытие богадельни с домовым храмом 
были важными событиями для Обдорской миссии. Игумен Ири‑
нарх проявил себя здесь как талантливый администратор. Не имея 
возможности решить своими силами все задачи, стоявшие перед 
миссией, он нашел возможность пригласить сестер, которые обла‑
дали необходимыми навыками для миссионерского служения. За‑
бота о сиротах, больных и престарелых позволила расширить мис‑
сионерское служение в социальном направлении и расположить 
самодийцев к Православной Церкви: «Без обучения грамоте дево‑
чек и их христианского воспитания распространение христианства 
в Обдорском крае не может быть прочным уже потому, что первые 
заботы о детях лежат на матерях, от влияния которых и зависит 
дальнейшая настроенность детей в религиозном отношении» 6.

Постепенно решая насущные проблемы населения в частности 
и Обдорской миссии в целом, игумен Иринарх наладил систему 
взаимодействия между различными направлениями деятельности: 
воспитательной, образовательной, духовно‑ просветительской, со‑
циальной, молодежной и миссионерской.

Если развитию социального служения миссии содействовала 
женская «Скорбященская» община, то подспорьем для просвети‑
тельской деятельности было Братство святителя Гурия, занимаю‑
щееся в основном научными исследованиями. Стараниями членов 
братства в 1907 г. удалось открыть музей, который назывался «Хра‑
нилище коллекций по этнографии инородцев Тобольского Севера» 
[7, с. 179]. Экспонаты музея были наглядными образцами самодий‑
ской культуры и могли помочь сформировать начальное представ‑
ление об адресате миссии у новоприбывших миссионеров. Таким 
образом, музей имел важное значение для Обдорской миссии.

Музей сначала был личным увлечением игумена Иринарха: 
«Живя в такой как Обдорск глуши, можно сохранять облик челове‑
ческий исключительно тогда только, когда всегда неизменно будет 
наполнено время. “Служба” надоедает. Надо поэтому “изобрести” 
к ее дополнению что‑либо особое. Первое, что следует в таких слу‑
чаях делать – это заняться изучением края с той или иной сторо‑
ны. Изучение невольно заставляет заняться коллекционированием 

православного миссионерского общества // Тобольские епархиальные ведомости. 1907. 
№ 11. С. 321.

6  Там же.
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вещей и предметов той области знания, которая служит предме‑
том изучения. Но чем человек больше живет в таких как Обдорск 
пунктах, чем больше он трудится там, тем больше начинает при‑
вязываться к своему делу и тем сильнее является у него желание 
принести посильную пользу этой местности. Я, занимаясь на севере 
этнографией, составил большую библиотеку и музей, делая это сна‑
чала в личных интересах, с течением времени стал делать в интере‑
сах общественных» [1].

Уже в самом начале музей служил миссионерской цели. Неболь‑
шого помещения (10,5 Х 8,5 м) [7, с. 179] вполне было достаточно 
для того, чтобы помочь новоприбывшим миссионерам сформиро‑
вать представление об адресате миссии: культуре, быте и религи‑
озных воззрениях самодийцев. Ввиду сложностей с материальным 
обеспечением музея, его наполнением и исследованиями занимался 
сам игумен Иринарх. Таким образом музей мог функционировать. 
Однако именно этот фактор оказал отрицательное влияние на жиз‑
неспособность музея после отъезда игумена Иринарха: найти заме‑
ну попечителю было невозможно. Музей был на грани закрытия. 
Но всё же его удалось сохранить. В XIX веке он был небольшим на‑
учным центром по изучению Тобольского Севера. В качестве экспо‑
натов в нём были представлены материалы по этнографии самодий‑
цев, образцы животного мира и природы. В современном виде музей 
представляет собой мощный культурно‑ этнографический ком‑
плекс, на базе которого проводятся культурно‑ просветительские 
мероприятия.

В продолжение темы культурного просвещения стоит отме‑
тить созданный в 1909 г. «Кружок изучения инородцев крайнего 
северо‑ запада Сибири», на базе которого проводились культурно‑ 
образовательные мероприятия, изучалось влияние приполярного 
Севера на аборигенов [10, с. 31]. На современном этапе эти иссле‑
дования продолжаются. Природные условия также подлежат ос‑
мыслению с точки зрения миссиологии: суровый северный климат, 
необходимость употребления сырой крови в пищу, азиатский тип 
питания, ухудшение здоровья при отказе от традиционного образа 
жизни и типа питания – все эти факторы важно учитывать при вы‑
боре аскетической традиции для новопросвещенных самодийцев.

Игумен Иринарх выбрал основу для формирования и развития 
миссионерского служения на Обдорском Севере, исходя из насущных 
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проблем самодийцев и задач, стоящих перед миссионерами. Реализо‑
ванные им начинания продолжают существовать и по сей день. Это го‑
ворит о правильности и своевременности принятых им решений.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать следующие вы‑
воды. Вклад игумена Иринарха в Обдорскую миссию, его мате‑
риальные расходы на покупку зданий и содержание социально‑ 
культурных учреждений нуждаются в объективной оценке. В деле 
просвещения игумен Иринарх использовал комплексный и систем‑
ный подходы, выбрав в качестве приоритетного направления об‑
разовательную деятельность. Таким образом, был создан духовно‑ 
просветительский центр, ставший площадкой для дальнейшей 
социальной и воспитательной работы с населением. На современ‑
ном этапе таким центром должен стать миссионерский стан.

Игумен Иринарх создал свой вариант миссионерского ста‑
на. На начальном этапе служения он решал вопросы, связанные, 
прежде всего, с заботой о самодийцах, с финансированием новых 
проектов и с просветительской деятельностью. Эти вопросы реша‑
лись комплексно. За время нахождения в Обдорске игумен Ири‑
нарх создал целую сеть взаимосвязанных и поддерживающих друг 
друга учреждений. К просвещению самодийцев невозможно было 
приступить, не решив проблем, связанных с обеспечением их на‑
сущных потребностей. Для этого игумен Иринарх расширил Об‑
дорскую миссию, пригласив монахинь и создав с их помощью жен‑
скую общину. Так он решил проблему заботы о сиротах, больных 
и престарелых самодийцах. Затем он создал центр для подготовки 
миссионеров на базе музея и библиотеки при поддержке Братства 
святителя Гурия, Казанского и Свияжского чудотворца. Братство 
имело два основных направления: материальное содержание про‑
ектов и научно‑ исследовательская деятельность. Таким образом, 
все учреждения миссии получили своих попечителей в лице мона‑
хинь и членов братства, предоставив игумену Иринарху бóльшую 
свободу действий. На наш взгляд, отрицательное влияние на даль‑
нейшую работу созданной системы оказала чрезмерная вовлечен‑
ность самого игумена Иринарха в её функционирование. Перевод 
игумена Иринарха в Тверскую епархию негативно сказался на де‑
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ятельности миссии, так как замены, равнозначной ему, найдено 
не было.

Игумен Иринарх сумел в рамках православной миссии консоли‑
дировать усилия различных социальных институтов для поддер‑
жания самобытной культуры коренных народов Сибири. Забота 
о самодийских народах, их культуре и воспитании может быть реа‑
лизована и в настоящее время, что будет способствовать христиани‑
зации населения, улучшению качества жизни самодийцев и сохра‑
нению их культуры на современном этапе.
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Abstract 
The article deals with the contribution of Hegumen Irinarkh (Shemano‑

vsky) to missionary service in the territory of the Berezovsky vicariate as the 
head of the Obdorsk mission (1897‑1910). The relevance of the proposed re‑
search is due to the fact that the successful missionary endeavors of Hegumen 
Irinarkh at the end of the 19th century ‑ the first decade of the 20th century 
can be guidelines for modern missionaries. In 13 years Hegumen Irinarkh 
managed to gain the trust of the indigenous peoples living in the vicinity of 
Obdorsk, as well as to increase the effectiveness of the Obdorsk mission.

The article presents the main factors that contributed to the success of 
Hegumen Irinarkh’s missionary activities. With his personal funds he pur‑
chased the building of the ethnographic museum and library, equipped the 
missionary temple, created the Brotherhood in the name of Saint Gury, the 
wonderworker of Kazan and Sviyazhsk, which carried out research work: 
studied the life, culture and language of the Samoyeds of the extreme north‑
west of Siberia, was engaged in translation activities, maintenance of the mu‑
seum and library. Hegumen Irinarkh promoted the opening of the Women’s 
Community in the Name of the Icon of the Consolation of “All Who Sorrow”. 
With the help of nuns invited from the Virov Spassky Convent, it was possible 
to organize a shelter for girls and an almshouse.

Systematic and integrated approaches to evangelizing the natives of Si‑
beria, consolidating the efforts of many social institutions allowed Hegumen 
Irinarch to implement a large‑ scale educational project. Thus, the activities 
of Hgumen Irinarch (Shemanovsky) can be considered as a guideline in the 
development of modern recommendations for missionary service. 

Keywords: Samoyeds; Nenets; indigenous small‑ numbered peoples; Russian 
Orthodox Church; Hegumen Irinarkh (Shemanovsky); missionary service.
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Аннотация
В статье с опорой на рассуждения В. К. Журавлева и других выдающих‑

ся российских филологов, философов осмысляется процесс формирования 
отечественной национальной традиции, основой которой является русский 
язык. Авторы рассматривают опыт отечественной научной мысли, обнару‑
живающей прямую зависимость национального культурно‑ исторического 
развития и русской словесности, а также анализируют перспективы этого 
процесса. Разноаспектному анализу подвергается понятие «соборность», 
ключевое для русской ментальности, выявляется его значение, выходя‑
щее за пределы религиозного дискурса. Особое место в данном аспекте 
занимают концептуальные открытия Ф. М. Достоевского и современного 
ученого и общественного деятеля Т. С. Георгиевой. Подчеркивается особая 
роль исторической памяти в развитии феномена соборности как общена‑
ционального культурного идеала, его непрерывность, продолжающая свое 
развитие и в советском государстве, и в современной России. 

 На основе конкретных примеров авторы выявляют очевидные разли‑
чия западного и отечественного типа духовного развития, отмечают преем‑
ство древнего литературно‑ языкового опыта, формирующего самобытный 
культурный феномен, уникальный характер русской словесности в целом. 
Обосновывается роль русского языка как важнейшего культурообразую‑
щего компонента российской словесности, а также подчеркивается вза‑
имопроникновение книжного церковно‑ славянского языка и народной 
разговорной речи как фактор, определивший своеобразие отечественной 
стилистики. В заключение раскрывается духовная сущность русского 
языкового феномена и констатируется способность русского языка стать 
действенным фактором в консолидации всех народов России. 

Ключевые слова: отечественная культурная традиция; русский язык; 
культурообразующий компонент; церковнославянская книжность; исто‑
рия языка; национальный характер; соборность. 

Введение

ХХ век оставил глубокий кровавый след в истории нашей стра‑
ны. С прискорбием приходится признавать, что Ф. М. Достоевский, 
проникший в тайники русской души и познавший в совершенстве 
особенности русского характера, оказался прав, предполагая про‑
должение общественного идеологического конфликта в нашем Оте‑
честве не на одно столетие. По‑прежнему народ с трудом усваивает 
уроки недавней истории, преодолевая классовые барьеры и разде‑



189

ление на «правых» и «виноватых». Поэтому необходимо сделать 
все от нас зависящее, чтобы катастрофические, экстремальные со‑
бытия, имевшие место в отечественной истории, более у нас не по‑
вторялись. Иначе говоря, вопрос состоит в постижении неразрыв‑
ности исторического процесса, в обнаружении духовных скреп, 
которые призваны положить конец бесконечным спорам так назы‑
ваемых «консерваторов» и «либералов». Эти священные скрепы 
сосредоточены в наследии наших выдающихся соотечественников, 
о величии которых в суете страстей мы рискуем забыть и утратить 
свои богатство и неповторимость. 

Одним из таких деятелей отечественной культуры был Влади‑
мир Константинович Журавлев (1922–2010) – профессор общего 
и славянского языкознания, доктор филологических наук (1965), 
член‑корреспондент Международной Славянской академии, специ‑
алист по истории славянских языков, истории языкознания, а так‑
же по ряду частных филологических дисциплин: фонологии, ком‑
паративистике, социолингвистике и лингводидактике. Многие его 
работы изданы не только на русском, но и на белорусском, украин‑
ском, литовском, польском, немецком, японском языках.

В. К. Журавлев – участник Великой Отечественной вой ны, 
призванный в армию еще до ее начала, в 1940 году. Отслужив год 
в Забайкалье, как это часто бывало с совсем еще юными бойцами, 
прошел, по его словам, «от Сталинграда до Вены», освобождая евро‑
пейцев, как он однажды заметил, «от их собственного ига». Суще‑
ствует определенная логическая закономерность в том, что очень 
многие молодые фронтовики впоследствии продолжили свой про‑
фессиональный путь, став писателями и учеными‑ словесниками, 
служили родному слову, в чем видели свое призвание. Профессия 
утвердила В. К. Журавлева в православной вере, которую он глу‑
боко постигал, осмысливал непосредственно через древнерусскую 
словесность.

Целью данного исследования является рассмотрение концеп‑
ции русской духовно‑ культурной традиции на материале научной 
статьи В. К. Журавлева, опубликованной в Тамбове в 1996 году 
[1, с. 67–95]. Применение методики так называемого медленного 
чтения и дискурсивного анализа позволяет актуализировать ряд 
важных постулатов, высказанных ученым более 30 лет назад.

Хворова Людмила Евгеньевна, Грудинина Елена Валерьевна. Слово о русском языке. 
К вопросу о формировании отечественной духовно‑культурной традиции
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Основная часть

Опираясь на труды выдающихся предшественников – отечествен‑
ных филологов Н. С. Трубецкого, В. В. Виноградова, Н. О. Лосского, 
К. Н. Леонтьева, Н. Я. Данилевского и ряда других Журавлев ставил 
в прямую зависимость друг от друга русскую духовность и русскую 
словесность. Он писал, что «ключ к разгадке “загадочной русской 
души” следует искать в русском языке» [1, с. 67]. Позволим себе 
в какой‑то степени возразить ученому: скорее, не о загадочной душе 
следует вести речь в аспекте нашего рассуждения, а, напротив, о ее 
открытости, даже распахнутости и, соответственно, о соборности, 
тем более, что и сам Журавлев в исследуемой статье вспоминает эту 
категорию. 

В 1927 году Н. С. Трубецкой написал, что народ, этнос, «собор‑
ная национальная личность» раскрывает свое внутреннее содер‑
жание именно через русский язык. Следует подчеркнуть вслед 
за авторитетными учеными‑ филологами, что одной из ключевых 
в этой связи выступает «древняя литературно‑ языковая тради‑
ция», вследствие чего «наш язык стоит действительно особняком 
среди литературных языков земного шара» [2, с. 86]. Н. С. Трубец‑
кой, Н. О. Лосский, В. В. Виноградов, а вслед за ними и В. К. Жу‑
равлев утверждали уникальность осмысления «преемства» древне‑
го литературно‑ языкового феномена, формирующего самобытную, 
именно отечественную культурную традицию, прежде всего через 
уникальную русскую словесность. Уточним, что отечественная 
литература, которая базируется на русском языке, является це‑
лостным культурообразующим компонентом. Об этом писали вы‑
дающиеся духовные деятели, а также современные ученые, к при‑
меру, Е. И. Волкова [3], занимающаяся в этой связи сравнительным 
аспектом: русской, английской, американской литературой.

Еще в 1930‑е годы В. В. Виноградов уточнял, что церковно‑
славянский язык как бы «национализирован русской культурой, 
и, будучи священным языком религии и церковных книг, посто‑
янно обогащает, развивает народную речь, является неисчер‑
паемым источником идейного и художественного воздействия 
на стили общественного языка» [4, с. 93–94]. В настоящее время, 
когда Русская Православная Церковь уже более 30 лет ведет ак‑
тивную миссионерскую, духовно‑ просветительскую и социально‑ 
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благотворительную деятельность в нашей стране, вполне можно го‑
ворить о сложившемся религиозном стиле русского литературного 
языка, который уместно назвать православным (ортодоксальным) 
стилем. «Конфессиональная привязка термина для обозначения 
данного стиля в русском языке вполне целесообразна, принимая 
во внимание историю формирования его языковой системы под 
непосредственным влиянием церковнославянского языка», бого‑
служебного языка Русской Православной Церкви [5, с. 211].

В. К. Журавлев подчеркивал, что «процесс формирования совре‑
менных литературных языков у других народов Европы сопрово‑
ждался отрывом от культуры книжно‑ церковных традиций Сред‑
невековья. Монастырская латынь весьма далека и не понятна… для 
немца и поляка… для француза и итальянца… Современный болгар‑
ский литературный язык осуществил относительную связь с тради‑
циями древнеболгарского литературного языка лишь посредством 
заимствований из русского литературного языка…» [1, с. 69]. Цер‑
ковнославянская книжность создала ряд преимуществ русского 
литературного языка. Трубецкой отмечал богатство словарного 
состава, например, в оттенках значений, наличие параллельных 
пар слов, построенных на противопоставлении бытового высокому: 
палец – перст, глаз – око, рот – уста, голова – глава, город – град 
и т. п. Синтез церковнославянской и великорусской стихии, по его 
убеждению, ставит этот язык в исключительное положение в ряду 
других языков. 

Каким же образом эта специфика связана с национальным харак‑
тером? Издавна, на Руси, с тех пор как ребенок начинал познавать 
мир, он овладевал навыками аудирования – восприятия народно‑ 
разговорной речи и церковнославянского языка. Постепенно в со‑
знании отдельных людей и национальном сознании складывалось 
различие между земным – временным и небесным – вечным: отвори 
ворота – Царские врата, крестное знамение – крёстный отец, воз-
глашать – голосить, небеса – нёбушко, Хлеб небесный – хлебушек.

Журавлев подчеркивал, что в исконных правилах первым связ‑
ным текстом для ребенка обычно была молитва. Следует признать, 
что при всем строгом различии приведенные нами слова все‑таки 
схожи, что заметно именно со временем. Напрашивается интерес‑
ный вывод (интерпретируем и разовьем мысль В. Журавлева сквозь 
«светскую» систему координат): Небесное и материальное в нашей 
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духовной традиции – близкие и сочетаемые компоненты. Этому по‑
священ известный труд архиепископа Луки (Вой но‑ Ясенецкого) 
«Дух, душа и тело» [6]. Своей красотой, величием, роскошью пра‑
вославные храмы приучали прихожан одновременно к этике и эсте‑
тике, что происходило опять‑таки в мудрейшем синтезе одного 
с другим. В нашей духовно‑ культурной традиции была отмечена 
и сущность понятия «патриотизм» как непосредственно духовной 
сферы: «…близкий человек, Храм, Отечество, Господь, “ибо где со‑
кровище ваше, там будет и сердце ваше” (Мф. 6, 21). Этим, пожа‑
луй, и объясняется характернейшая черта русской души – религи‑
озность и патриотизм» [1, с. 71]. 

Философ Н. О. Лосский обратил внимание на высказывание 
французского мыслителя ХIХ века Леруа‑ Болье, что оригиналь‑
ность России заключается «в применении этики Христа в обще‑
ственной и частной жизни» [7, с. 40], то есть именно на сближение, 
схожесть через язык, разностилевое взаимодействие обращали 
внимание ученые.

О «назначении» русских быть друзьями всех народов неодно‑
кратно высказывался и Ф. М. Достоевский, чему мы видим мно‑
гочисленные подтверждения в истории. Журавлев напомнил 
о «германо‑ турецком геноциде армян в 1915 году», о вступлении 
России в вой ну в 1914 году с целью предупредить геноцид сербов. 
Русский народ воевал за «духовные сокровища» – за освобожде‑
ние своих братьев. Абсолютно противоположным было поведе‑
ние западников, «гонимых жаждой золота»: уничтожение Мезо‑
америки, краснокожих аборигенов, охота на чернокожих рабов: 
«Должен же кто‑то “делать деньги” для нового хозяина во имя 
торжества “рыночных отношений”» [1, с. 73]. Продолжая свои 
историко‑ философские рассуждения, ученый подчеркивал: «Рус‑
ский народ, пробираясь к берегам Тихого океана, принес людям 
Сибири самое северное в мире земледелие, протянул в тяжелейших 
условиях самую большую железную дорогу. Это русские рабочие 
артели строили железные дороги в Царстве Польском, в Прибалти‑
ке, Финляндии и Закавказье» [1, с. 73]. В начале ХIХ века, когда 
границы между Россией и Турцией, Россией и Швецией передви‑
нулись на запад, «были изданы первые буквари и учебники мол‑
давского и финского языков. В Финляндии были открыты первые 
школы с преподаванием на финском языке. Финляндии даровали 



193

“весьма демократичную” конституцию» [1, с. 74]. При этом на тер‑
риториях Царства Польского, Прибалтики, Бессарабии жизнен‑
ный уровень был выше, чем в исконно русских губерниях. 

 Смирение, долготерпение – основные черты русского народа. 
В русском языке нашли отражение и любовь ко Христу, и глубин‑
ная, внутренняя, часто не слишком заметная, не лежащая на по‑
верхности религиозность. Любимыми книгами русского, как под‑
черкивал В. К. Журавлев, были жития святых и «Добротолюбие», 
в то время как на Западе зачитывались «Декамероном». Подчерк‑
нем очень важную его мысль: «…не случаен лавинообразный по‑
ток русской художественной литературы ХIХ века с ее высоко‑
нравственными идеалами. Идеальным героем русского народа был 
не удачливый кладоискатель, а Микула Селянович да Илья Му‑
ромец, не щадившие “живота своего” за Святую Русь. Заклеймив 
презрением Скупого рыцаря да Кощея, что “над златом чахнут”, 
русский человек восхищается святой простотой Сергия Радонеж‑
ского и Серафима Саровского» [1, с. 75]. Продолжая мысль учено‑
го, следует подчеркнуть принципиальное различие в восприятии 
злого, сатанинского начала. В западной культурной традиции де‑
монизм – абсолютное зло, а в отечественной – зло нелепо, а нередко 
комично, следовательно, победимо. Так, в пушкинских текстах над 
златом «бессмертный» Кощей именно «чахнет», и само бессмертие 
становится для него невыносимой мукой. Смешна и нелепа Баба‑ 
Яга в русском фольклоре. Семантика имен этих персонажей вполне 
соответствует их образу. Злые чары, коварство и лукавство побеж‑
даются в русских сказках силой христианских добродетелей люб‑
ви и прощения. Царь Салтан в сказке Пушкина «на радости», об‑
ретя снова жену и сына, прощает сватью Бабу Бабариху, Ткачиху 
и Повариху, которые от зависти стремились разрушить его семью. 
Горделивая и завистливая царица из «Сказки о мертвой царевне…» 
умирает в приступе собственной злобы, не перенеся вида чужого 
счастья, а молодая царевна и ее жених царевич Елисей с честью 
проходят все испытания, поскольку живут с Богом и сопровождают 
все действия молитвой, хранят друг другу верность, честны и мило‑
сердны в отношениях с людьми. 

Рассуждая об уникальности русской художественной лите‑
ратуры ХIХ века, следует подчеркнуть ее научно‑ философский 
и эмоционально‑ образный синтез: «Всегда отзывчивая к настояще‑
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му, временному, русская художественная литература в то же время 
всегда была сильна мыслью о вечном, непреходящем; почти всегда 
в глубине ее шла неустанная работа над самыми важными, неуми‑
рающими и значительнейшими проблемами человеческого духа» 
[8, с. 300–301]. Научная составляющая такого тезиса как раз и за‑
ключена в рассматриваемой цепи обоснований: язык – богообщение 
(молитва) – древнерусская книжность – светская словесность 
(в основе которой не может не быть глубокой аналитики или фи‑
лософичности). Тому существует немало примеров. «Русская ли‑
тература, – по Журавлеву, – “отражала” загадочную русскую душу 
и в то же время воспитывала русский народ, формировала русский 
народный характер. Поиски абсолютного добра, глубинное про‑
никновение в тайники душевной жизни, чувство ответственности 
перед отчизной и народами, ее виртуозное умение “чувства добрые 
лирой пробуждать”, “милость к падшим” призывать и свободу вос‑
славлять при беспощадном обличении зла, пороков, несправедли‑
вости – вот характернейшие черты русской литературы, сформиро‑
вавшиеся в ее “Золотом веке” Пушкина, Лермонтова, Достоевского, 
Толстого, Щедрина, Островского и других…» [1, с. 76]. На искоре‑
нение внутреннего зла, поиски недостатков в самом себе было на‑
правлено русское слово, которого, как продемонстрировала наша 
современность, опасаются наши зарубежные «партнеры», мало‑
душно запрещая русскую классику на своем «счастливом» Западе, 
очевидно, боясь раствориться в ней.  

Нетерпимость к русской классике представители западной сло‑
весности нередко демонстрировали и ранее. Почти сто лет назад 
эту тенденцию заметил Н. О. Лосский: «Иностранцы, читая рус‑
скую литературу, изобилующую обличениями недостатков рус‑
ской жизни и русского государства, нередко воображают, будто 
русский народ – особенно порочный, примитивный и жалкий. Они 
не понимают того, что подчеркнуто сатирический характер рус‑
ской литературы свидетельствует о борьбе русского народа со сво‑
ими недостатками…» [7, с. 209]. Таким образом, непонимание рус‑
ской словесности западным миром укоренено в глубине различий 
духовно‑ культурных парадигм.

В свою очередь, духовность, органично вошедшая в русскую ли‑
тературную классику золотого века, начиная с Ломоносова и Дер‑
жавина, является закономерным фактом, берущим свое начало 
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из сформированного традиционного стержня, заложенного в глубо‑
кой древности, от первоисточника – из церковнославянского тек‑
ста, обогатившего народную речь. Церковный текст «регулировал» 
и динамично развивал литературный язык: «Уровень мастерства 
писателя определялся степенью его начитанности, усвоения образ‑
цовых текстов» [1, с. 78]. Высказывания, крылатые выражения 
из Грибоедова, Крылова, Пушкина, Гоголя, Тютчева, Щедрина, 
Чехова прочно укоренены в народном сознании, но при этом дале‑
ко не всегда понятны иностранцам. Важно уточнить, что русская 
словесность имела и воспитательное значение, что также развивало 
традицию древнерусской книжности и закреплялось на менталь‑
ном уровне. Неосознанно усвоенная духовная традиция русской 
словесности в своем глубинном подтексте не нарушалась и в со‑
ветские времена, что было особенно заметно в литературе периода 
Великой Отечественной вой ны и послевоенные годы. Время пока‑
зало, что не сработали жесткие цензурные идеологические крите‑
рии советской литературно‑ критической мысли 1920‑х годов, хотя 
многие называли это десятилетие апокалиптическим. Им оказа‑
лось не под силу разрушить укорененные веками традиции. Даже 
в крайне идеологизированном романе Н. Островского «Как закаля‑
лась сталь» обнаруживаются типичные особенности отечественной 
поэтики. А в произведениях литературных классиков, спустя до‑
вольно продолжительное время, следующие поколения читателей 
обнаруживают все новые и новые оттенки духовного смысла. 

Журавлев в своей работе напомнил основополагающие аспек‑
ты различия православной (восточно‑ христианской) и католиче‑
ской (западно‑ христианской) духовных традиций на основе си‑
стематизации знаний, полученных из работ русских религиозных 
философов: «Православие – взывает к свободному человеческому 
сердцу; Католицизм – взывает к слепо покорной воле; Правосла‑
вие ищет пробуждения в человеке живой творческой любви и хри‑
стианской совести; Католицизм – требует от человека повиновения 
и соблюдения предписаний (законничество); Православие – идет 
вглубь души, ищет искренней веры и искренней доброты; Като‑
лицизм – спрашивает о “предписанном”, “запрещенном”, “позво‑
ленном”, “простительном” и “непростительном”; дисциплинирует 
внешнего человека, ищет наружного благочестия и удовлетворяет‑
ся формальной видимостью доброделания» [1, с. 79]. В контексте 
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наших рассуждений чрезвычайно важен вывод Журавлева о том, 
что «именно различие способов овладевания языком своей духов‑
ной культуры и формировало нравственное отличие Православия 
от Католицизма» [1, с. 78]. Если у славянских книжников, пере‑
водчиков, писателей динамическим регулятором бытования лите‑
ратурного языка был непосредственно целостный церковнославян‑
ский текст, то в западной традиции таким регулятором выступала 
исключительно грамматика латинского языка. Ученый подчер‑
кивал: для того чтобы «научиться читать и писать, западному че‑
ловеку необходимо было выучить, усвоить разумом грамматику 
с ее строгой регламентацией» [1, с. 78]. Католик осмысливал текст 
разумом, ища рациональное зерно в частностях, деталях, и далеко 
не всегда воспринимал его целостно. Наши «отцы Церкви, перево‑
дя или составляя текст, свободно черпали слова из глубины сво‑
их чистых душ, западный же книжник постоянно ощущал страх 
преступить законы и предписания грамматики» [1, с. 78]. Други‑
ми словами, формирование русского самосознания происходило 
творчески, как «созерцание Божественной гармонии мироздания, 
его целостности, предопределяющей частности, детали осязаемой 
действительности» [1, с. 79]. В отличие от западного индивидуума, 
русский человек в поиске истины шел от целостного восприятия 
к частному, а не наоборот.

Рассудочная наука – это «наука духовно слепая: она не видит 
целостного предмета, бессильна», по уточнению Журавлева, «она 
застревает в частях и кусочках, бессильна подняться к созерца‑
нию целого» [1, с. 79]. Отсюда характерная концентрация запад‑
ного типа сознания на бытовом и материальном. Вполне логично, 
что так называемая эпоха Просвещения в Европе «формировала 
идеологию бытового и философского материализма как морально‑ 
философское обоснование развития товарно‑ денежных, рыночных 
отношений. Философский материализм приводил к атеизму, соци‑
альным революциям» [1, с. 80].

 Журавлев был убежден, что «внутреннее неприятие западного 
материализма, “вольтерьянства”, осознание пагубных морально‑ 
этических последствий перехода к рыночной экономике и вызва‑
ли бурные дискуссии о путях развития России между западниками 
и славянофилами, обусловили осторожность шагов России по пути 
реформ» [1, с. 80]. Феномен раннего славянофильства (специали‑
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стам хорошо известно различие между поздним и ранним вариан‑
тами этого явления) рассматривается академиком‑ языковедом как 
протест «против бездумного, насильственного и “карикатурного” 
заимствования европейской культуры. Историко‑ философское ос‑
мысление русского национального характера привело славянофи‑
лов к обновлению самобытности любой национальной культуры» 
[1, с. 80]. Данную точку зрения разделяют и современные иссле‑
дователи. Так, священник Виталий Щербаков обращается к ста‑
тье А. С. Хомякова «О старом и новом» и отмечает, что ее автор 
«не идеализировал прошлое России», «говорил об исторических 
проблемах России как Киевского, так и Владимирского великокня‑
жеских периодов», «указывал на крепостное право, на злоупотреб‑
ления дворянства по отношению к крестьянам как на несомненное 
зло» [9, с. 18]. Вместе с тем Хомяков показывал «выгоды неисчис‑
лимые», которые несет в себе русская национальная культура: «На 
нашей первоначальной истории не лежит пятно завоевания. Кровь 
и вражда не служили основанием государству русскому, и деды 
не завещали внукам преданий ненависти и мщения. Церковь, огра‑
ничив круг своего действия, никогда не утрачивала чистоты своей 
жизни внутренней и не проповедовала детям своим уроков непра‑
восудия и насилия» [10, с. 221]. К. С. Аксаков, еще один предста‑
витель раннего славянофильства, подчеркивал, что необходимо 
признавать всякую народность. По его мнению, если народ потеря‑
ет свою народность, он исчезнет. Пути развития так называемого 
«либерализма» в России привели к внутреннему расколу среди ин‑
теллигенции и, в конце концов, к серии революционных взрывов 
в первой четверти ХХ столетия.

В настоящее время российские ученые, общественные деятели 
достаточно часто в различных контекстах употребляют понятие 
«цивилизация». Если опираться на рассуждения тех же предста‑
вителей русской религиозно‑ философской мысли, то следует при‑
знать существование двух понятий: цивилизации западного типа 
«как совокупности бытового, внешнего, материального» и «куль‑
туры как явления внутреннего, духовного» [1, с. 80]. Идеал Святой 
Руси есть идеал православный: то есть совокупность тех качеств, 
которые определяются умением сочетать подвиги и покаяние, де‑
монстрировать в исключительных обстоятельствах патриотизм как 
явление духовное. Именно утрата, забвение идеала Святой Руси, 
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по мнению Журавлева, «гибельна для народа русского и для Рос‑
сии» [1, с. 81]. 

Духовного подъема Россия достигает лишь тогда, «когда удается 
освободиться от бездумного “европейничанья”», когда «проявляет‑
ся дух своих культурно‑ исторических традиций, национального 
инстинкта, расцветает всеми цветами радуги русская душа, прояв‑
ляются самые лучшие черты русского национального характера» 
[1, с. 82]. Примерами такого подъема русского духа – соборной осво‑
бодительной миссии русского народа в ХIХ веке – являются освобо‑
ждение Финляндии, Отечественная вой на 1812 года, освобож дение 
Армении 1876–1877 гг., освобождение Болгарии от Османской им‑
перии (1878). «Дух национального инстинкта» сохранился во время 
Великой Отечественной вой ны. Соборность и патриотизм остались 
в глубинах русской души, что сказалось на стремлении к освобо‑
ждению от фашизма не только своего Отечества, но и порабощен‑
ной Гитлером Европы.

Национальная русская культура, выросшая из глубин Правосла‑
вия, одухотворяла искусство, литературу, науку. Цивилизацией 
некое сообщество может называться лишь тогда, когда у него суще‑
ствует духовно‑ культурный стержень. Специфика русского мента‑
литета – это неустанные поиски «добра, истины, красоты и гармо‑
нии, формировала и характерные черты русской науки, русского 
ученого» [1, с. 83]. Именно такими были русские гении, ученые‑ 
энциклопедисты М. В. Ломоносов, В. Н. Вернадский, Д. И. Менде‑
леев, К. Д. Ушинский, Н. С. Трубецкой и многие другие. 

По наблюдению Журавлева, «отечественная наука о языке наро‑
дов России и сопредельных стран заняла ведущее место среди наук 
гуманитарного цикла в России уже к концу ХIХ века. Разнообразие 
языкового материала, уважительное отношение к народам, говоря‑
щим на различных языках, представляющим почти все языковые 
семьи Евразии, бережное отношение к культурно‑ историческим 
традициям, идущим из Византии и арабского Востока, Китая, 
Древней Индии и Западной Европы, выдвинули нашу лингвисти‑
ческую науку на ведущее место в мире» [1, с. 83]. В целостную 
науку о языке с предметом и методом исследования российские 
языковеды Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов и другие объедини‑
ли разрозненные филологические дисциплины: синтаксис с логи‑
кой, фонетику – с физиологией и акустикой, лексику – с историей 
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народа. Русские ученые выдвинули и обосновали «представление 
о системном устройстве языка и реальной действительности, о ми‑
нимальных единицах структуры языка, оппозициях (противопо‑
ставлениях)…» [1, с. 85]. Таким образом, в отечественной науке 
о языке «сложился системно‑ функциональный подход ко всем яв‑
лениям языка как фундамент “лингвистического мировоззрения” 
ХХ века» [1, с. 85]. В этой связи важным положением является то, 
что «лингвистическое содержание любого элемента, любого языка 
определяется “как бы свыше”, т. е. его местом и функцией в систе‑
ме данного языка» [1, с. 85]. Журавлев с некоторым удивлением 
обнаружил, что в Европе, Америке, Японии и во всем мире лингви‑
стика стала «истинной наукой лишь в середине ХХ века, когда туда 
проникли идеи русских ученых и ученых, получивших филологи‑
ческое образование в России» [1, с. 85]. В этом заслуга таких из‑
вестных деятелей, как Н. С. Трубецкой, С. Карцевский, Р. Якобсон, 
А. Белич, Н. Ван Вейк, Макс Фасмер и других. 

Лингвистика была названа ведущей наукой, которая оказала 
существенное влияние на развитие теории письма, стиховедения, 
литературоведения, этимологии, психологии, символической ло‑
гики, теории чисел, теории информации, кибернетики, генетики 
и т. д. Великий русский ученый‑ естествоиспытатель В. И. Вернад‑
ский предсказывал, что «на смену дивергенции наук должна прий‑
ти эпоха интеграции огромной массы знаний, накопленных чело‑
вечеством, в некую целостность» [1, с. 85]. Именно отечественная 
наука о языке сделала серьезный шаг, предсказанный Вернадским, 
соединив «разрозненные философские знания в целостную науку 
о языке, а к середине ХХ века успешно интегрировала и различные 
гуманитарные знания в определенную целостность, стимулируя 
интенсивное развитие науки о человеке, гуманизацию научных 
знаний, народного образования и воспитания. Лингвисты, сделав‑
шие крупнейшие открытия общенаучного значения, отмечали, что 
во многих случаях эти открытия были подсказаны русским язы‑
ком» [1, с. 85].

Таким образом, существует необходимость обоснования клю‑
чевого для русского духовно‑ культурного самосознания понятия  
«соборность», которое в многовековой отечественной традиции 
приобрело глубинный смысл. Принято считать, что оно изобретено 
славянскими первоучителями Кириллом и Мефодием с целью пере‑
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дачи смысла греческого слова «кафолический», то есть «всеобщий». 
Римо‑ Католическая церковь это слово не вводила в богословский 
дискурс. В России понятие «соборность» ввели в оборот А. С. Хомя‑
ков, русский поэт и философ ХIХ века, философ Ю. Ф. Самарин, за‑
тем Ф. М. Достоевский. В начале ХХ века к нему обратились В. Со‑
ловьев, С. Трубецкой, С. Булгаков, С. Франк, вследствие чего оно 
достаточно прочно закрепилось в русской религиозно‑ философской 
мысли того времени. Н. Бердяевым был создан труд с оригиналь‑
ным названием «Алексей Степанович Хомяков», посвященный 
осмыслению феномена соборности, его значения для русской на‑
циональной традиции. Именно Хомяков обосновал соборность как 
стержневое свой ство не только к церковной, но и бытовой, культур‑
ной, общественной жизни России. 

В основе семантики слова «соборность» заложена культурно‑ 
самобытная идея «единства во множестве», которая, несомненно, 
восходит к единению во Христе. Через это понятие мы приближа‑
емся к пониманию русской национальной идентичности. Митропо‑
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий (Васнев) так объясняет 
природу национальной духовной традиции: «2000 лет назад миру 
были даны вечные новозаветные ценности. Русская цивилизация 
восприняла их в купели Крещения, и уже более 1000 лет они слу‑
жат основой жизни нашего общества. На них формировался духов‑
ный, нравственный, культурный, экономический потенциал наро‑
да, они являлись фундаментом воспитания и образования ушедших 
поколений, ими продолжают жить большинство наших современ‑
ников. В отличие от ценностных систем, разработанных людьми, 
они неизменны и так глубоко проникли в сознание русского чело‑
века, что, как правило, преобладают в его жизни в любой религиоз‑
ной, культурной или общественной среде» [11, с. 128–129]. 

Профессор А. В. Гулыга подчеркивал особенность личного вос‑
приятия россиянами духовных ценностей: «Русские поставили 
проблему взаимосвязи личностей – действующих, думающих, пе‑
реживающих, в том числе и неосознанно – это особенно у Досто‑
евского. Единство общего и единичного, при сохранении полного 
братства последнего – “соборность”. Такого термина нет на Западе» 
[12, с. 5]. Священник П. Флоренский выделял основополагающие 
критерии соборности: семья, родина, род человеческий: «Живя, 
мы соборуемся сами с собой – в пространстве и во времени, как це‑
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лостный организм, собираемся воедино из отдельных взаимоис‑
ключающих – по закону тождества – элементов, частиц, клеток, 
душевных состояний и пр., и пр. Подобно мы собираемся в семью, 
и род, и народ и т. д., соборуясь до человечества и включая в един‑
ство человечности весь мир» 1. Имеется в виду, прежде всего, духов‑
ное единение. 

Самым явным признаком, противоположным соборности, До‑
стоевский называл отъединение – крайнюю степень индивидуализ‑
ма (не индивидуальности! – прим. авт.), которая неизбежно ведет 
к преступлению. Отъединение, по его мнению, ‒ противоположное 
понятие о гражданине. Это самая опасная тенденция в мире – раз‑
деление и обособление, замкнутость в своей «правоте». 

 Важнейшая и часто цитируемая фраза Священного Писания 
«Бог есть Любовь» (1 Ин. 4, 8) органично, многообразно вошла в ху‑
дожественный дискурс Достоевского и в обоснование соборности. 
Писатель достиг глубин духовного чувствования и понимания, что 
«любовь не может заключаться в себе самой, ибо основное свой ство 
ее – потребность изливаться на кого‑нибудь и на что‑нибудь, и эта 
потребность привела к созданию Богом мира» [Цит. по: 6, с. 15]. 
Способность полюбить врага, простить недруга – одна из осново‑
полагающих черт русского характера, по рассуждениям Достоев‑
ского. Сущность русской идеи он определял как «всеединство», 
объединение всех наций и народов, славянофилов и западников 
на родной почве. 

В феномене соборности очень важен элемент памяти. С одной 
стороны, священно историческое взаимодействие прошлого с на‑
стоящим, то есть единение всех предшествующих и ныне живущих 
поколений вокруг значимых, поворотных национальных событий: 
Крещение Руси, освобождение от монголо‑ татарского ига, от поль‑
ской интервенции, Отечественная вой на 1812 года, Великая Отече‑
ственная вой на и многие другие. С другой стороны, это своеобразное 
преодоление времени и власти смерти, основанное на православном 
понимании Церкви, которая состоит из двух частей: земной (воин‑
ствующей) и небесной (торжествующей). Это осмысление единой 
национальной судьбы в свете евангельской истины, поскольку «у 
Бога нет мертвых, все живы» (Мф. 22, 31). 

1  Филиппов Б. О. Павел Флоренский // Азбука веры : православный портал. URL: 
https://azbyka.ru/fiction/o‑pavel‑ florenskij/ (дата обращения: 01.06.2023).
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Ряд важных уточнений к формулировке категории соборности 
был сформулирован Т. С. Георгиевой, которая подчеркнула над‑
национальный и общегосударственный характер этого понятия. 
Помимо общинности, коллективизма, соборность несет в себе, с ее 
точки зрения, «более важный для судеб России этноконсолидиру‑
ющий фактор – этническую уживчивость русских. Русские умели 
прощать своим врагам, открыты для всех “инородцев”, обладая 
планетарным типом мышления, а вернее – мироощущением. Во‑
истину слова Священного Писания, что в Царствии Небесном “нет 
уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного” (Гал. 3, 28), “и 
будет одно стадо и один пастырь” (Ин. 10, 16) – суть русского харак-
тера, органически чуждого какому-либо национализму» [13, с. 69]. 

Очень важны рассуждения Т. С. Георгиевой о том, кто такой 
русский. Она связывает это понятие «с социально‑ исторической 
разновидностью» нашего Отечества, а самое главное «с общенацио‑
нальным (русским) языком и принадлежностью к русской куль‑
туре» [13, с. 70–71]. Она утверждает, что соборное единение, хотя 
и по‑разному называлось в различные эпохи российской государ‑
ственности, ключевой смысл никогда не теряло. В основе государ‑
ственных органов страны «четко прослеживается ряд соборных 
институтов: Всенародное вече – Земский Собор – Государственная 
дума – Совет депутатов» [13, с. 67]. 

Первый Всемирный Русский Народный Собор сформулировал 
важный тезис о том, что «культурологическое самоопределение 
русских» всегда исключало «всякий биологический национализм 
и шовинизм, позволяло русским веками играть соборную, сплачи‑
вающую роль в семье народов великой России» 2. Помощь другим 
народам, в том числе и за пределами России, зачастую абсолютно 
безвозмездная, – это естественное, исконное назначение русских 
как соборообразующего и государствообразующего народа. 

Заключение

Подводя итоги нашего рассуждения об основополагающих тен‑
денциях национального культурно‑ исторического развития и рус‑
ской словесности, отметим, что Конституция Российской Феде‑

2  I Всемирный Русский Собор. Российская соборная мысль. Москва : [б. и.], 1993. 
С. 103.
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рации в последней редакции закрепила за русским языком статус 
«языка государствообразующего народа» 3 (ст. 68, п. 1), тем самым 
подчеркнув его определяющую роль в истории и культуре Россий‑
ского государства. В свою очередь, в Федеральном законе «О государ‑
ственном языке Российской Федерации», в котором «постулируется 
мультикультурализм, а русский язык выступает интегрирующим 
элементом, содействующим “взаимопониманию, укреплению меж‑
национальных связей народов Российской Федерации”, а также 
“приумножению и взаимообогащению духовной культуры народов 
Российской Федерации” (ст. 1, пп. 4–5)» [14, с. 202].

За несколько десятилетий до принятия на государственном 
уровне этих постулатов аналогичную концепцию изложил в своих 
трудах профессор В. К. Журавлев, который выявил основные раз‑
личия западного и отечественного типа духовного развития, отме‑
тив преемство древнего литературно‑ языкового опыта, определив‑
шего уникальный характер русской словесности в целом, а также 
взаимопроникновение книжного церковно‑ славянского языка 
и народной разговорной речи как фактор, определивший своеобра‑
зие отечественной стилистики. 

Этноконсолидирующая функция русского языка и основанной 
на нем русской культуры наиболее ярко проявляется в феномене 
соборности. Это неотъемлемое свой ство русского менталитета опре‑
деляет высокие духовно‑ нравственные качества нашей нации: спо‑
собность без противоречий сопрягать личное (единичное) с обще‑
ственным (массовым); способность прощать и тонко чувствовать 
ближнего; глубокую историчность мышления, выраженную 
в неразрывной связи поколений. 
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Abstract
The article, on the basis of the reasoning made by V. K. Zhuravlev and 

other outstanding Russian philologists and philosophers, tries to make 
sense of the process of formation of the national tradition, with the Russian 
language lying at the core of it. The authors consider the experience of 
national scientific thought, which reveals a direct dependence of national 
cultural and historical development and Russian literature, and also 
analyze the prospects for this process. The concept of “conciliarity”, which 
is key to the Russian mentality, is subjected to multi‑ aspect analysis; 
its meaning, which goes beyond the boundaries of religious discourse, 
is revealed. A special place in this aspect is occupied by the conceptual 
discoveries of F. M. Dostoevsky and modern scientist and public figure 
T. S. Georgieva. The special role of historical memory in the development of 
the phenomenon of conciliarity as a national cultural ideal is emphasized, 
its steadiness which continues its development both in the Soviet state and 
in modern Russia.

Based on specific examples, the authors identify obvious differences 
between Western and Russian types of spiritual development, note the 
continuity of ancient literary and linguistic experience, which forms an 
original cultural phenomenon, the unique character of Russian literature 
as a whole. The role of the Russian language as the most important 
culture‑ forming component of Russian literature is substantiated, and 
the interpenetration of the book Church Slavonic language and folk 
colloquial speech is emphasized as a factor that determined the originality 
of Russian stylistics. In conclusion, the spiritual essence of the Russian 
linguistic phenomenon is revealed and the ability of the Russian language 
to become an effective factor in the consolidation of all the peoples of 
Russia is stated.

Keywords: national cultural tradition; Russian language; culture‑ forming 
component; Church Slavonic bookishness; history of language; national 
character; conciliarity.
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Аннотация
Репрезентирование сакральных текстов посредством переадресова‑

ния цитаты от Бога к царю хорошо известно в России XVIII в. Публич‑
ным преодолением существующей сакральной традиции – так сказать, 
«сакральным кощунством» – претендент на религиозное лидерство де‑
монстрирует социуму наличие харизмы, реализует некую модель поведе‑
ния, подтверждающего обладание им властью и, прежде всего, властью 
сакральной (говоря упрощенно, вождем может стать тот, кто может «ко‑
щунствовать»). Признание социумом претендента как религиозного лиде‑
ра легализует его «сакральное кощунство». Яркий пример подобной репре‑
зентации сакрального текста представлен в описании встречи епископом 
Феофаном Прокоповичем Петра I возглашением начала одного из тропарей 
Страстной седмицы «Се, Жених грядет в полунощи...» Монарх в данном 
случае через соотнесение его с Женихом тропаря уподобляется Христу. Со‑
пряжение этого тропаря с монархом известно и в постпетровской России. 
Протоиерей Александр Левшин использовал текст данного песнопения при 
описании прибытия Екатерины II в Успенский собор Московского Крем‑
ля. Впоследствии этот евангельско‑ гимнографический образ Жениха свя‑

https://elibrary.ru/pjcfzm 
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зывался с императором Николаем I святителем Филаретом (Дроздовым). 
Но в конце 1820‑х гг. данный тропарь поется студентами московского уни‑
верситета при встрече профессора в аудитории перед лекцией. Видимо, 
следует говорить о некоей «нейтрализации» в XIX в. активно протекавших 
в XVIII в. процессов трансформации традиционных русских представле‑
ний о сакральном.

Ключевые слова: сакрализация монарха; репрезентация сакрального 
текста; тропарь «Се, Жених грядет в полунощи...»; российский император 
Петр I; И. А. Гончаров; М. Е. Салтыков‑ Щедрин.

Введение

Целью настоящей статьи является рассмотрение характера вос‑
произведения определенного гимнографического образа («Жениха 
в полунощи») в различных небогослужебных контекстах на протя‑
жении большей части синодального периода российской истории.

Актуальность работы определяется необходимостью проведе‑
ния ряда подобных исследований применительно к различным 
конкретным христианским сакральным текстам и представлен‑
ным в них образам, сюжетам, мотивам, что при изучении феномена 
сакрализации монарха, принципиально важного для синодальной 
России, позволило бы выявить его конкретные динамические ха‑
рактеристики.

Впервые при помощи диахронического метода автор обнару‑
живает воспроизведение указанного гимнографического образа 
в небогослужебном контексте не только в одном достаточно извест‑
ном случае, связанном с Петром I и епископом Феофаном Прокопо‑
вичем, но и в череде последующих схожих ситуаций, фиксируемых 
источниками на протяжении XVIII–XIX вв. 

Основная часть

Дихотомия «благочестие / кощунство» (равно как и «сакраль‑
ное / профанное») заметно упрощает все многообразие внецерков‑
ного (так сказать, «неуставного», «вторичного») воспроизведения 
сакральных текстов в русской жизни как синодального периода, 
так и предшествующей эпохи [1, с. 225–240]. Репрезентации такого 
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рода хорошо известны в России XVIII столетия, зачастую их суще‑
ственной особенностью является переадресование цитаты от Бога 
к царю, которое могло сопрягаться и с неким профанным контек‑
стом.

 Среди подобных репрезентаций петровского времени обраща‑
ет на себя внимание встреча епископом Феофаном Прокоповичем 
царя возглашением начала одного из тропарей Страстной седмицы 
«Се, Жених грядет в полунощи...» 1. (В основе данного тропаря ле‑
жит евангельская притча о десяти девах (Мф. 25, 1–13), в которой 
приход Жениха подразумевает собой второе пришествие Иисуса 
Христа 2.) Этот эпизод из повседневной жизни Петра I и его окруже‑
ния, а также позднейшие казусы внебогослужебного возглашения 
указанного тропаря представляются весьма показательными и тре‑
буют особого рассмотрения.

«...Вздумалось государю полюбопытствовать тогда же о Фео‑
фане: чтò он сей ночи делает. Сего ради приял путь прямо к нему. 
<...> Бывшие у него гости испугались, стол наполнен был разными 
напитками и явствами. Но архиепископ, с веселым и бодрым духом 
встретив радостно государя, шедшего к нему, и имея покал в ру‑
ках с венгерским, возгласил “Се жених грядет в полунощи! Блажен 
раб, егоже обрящет бдяща; недостоин же паки, егоже обрящет уны‑
вающа! Здравие и благоденствие гостю неоцененному, велие сча‑
стие рабу и богомольцу твоему, егоже посетити благоволи!” Потом 
потчивал из сего покала вином, пил сам, пили и гости. Такою раз‑
умною встречею Петр Великий был доволен...» [2, с. 73, № 107; 3, 
с. 422–423, № 106]. Сомнения в исторической достоверности этого 
рассказа 3 не имеют принципиального значения для затрагиваемого 

1  «Се, Жених грядет в полунощи, / и блажен раб, егоже обрящет бдяща; / недостоин 
же паки, егоже обрящет унывающа. / Блюди убо, душе моя, / не сном отяготися, / да не 
смерти предана будеши, / и Царствия вне затворишися, / но воспряни, зовущи: / Свят, 
Свят, Свят еси, Боже, / Богородицею помилуй нас» (см.: Полный Тропарион : тропари, 
кондаки и величания на праздники Господни, Богородичны, святых угодников Божиих 
и икон Божьей Матери на каждый день года : в 2 кн. Москва : Ставрос, 2003. Кн. 2. С. 
604–605). 

2  Феофилакт Болгарский, блж. Благовестник : в 4 т. 3‑е изд.  Москва : Издательство 
Сретенского монастыря, 2013. Т. 1 : Толкование на Евангелие от Матфея. С. 372.

3  «Быть может, впрочем, что весь анекдот есть только позднейшая выдумка, сочи‑
ненная с намерением дать сравнительную характеристику образа жизни обоих архие‑
реев (Феофана Прокоповича и Стефана Яворского. – Н. П.)» [2, с. 128]. См. также: Тер-
новский Ф. М. Стефан Яворский : (биографический очерк) // Труды Киевской Духовной 
Академии. 1864. № 6. С. 157–158, прим. 2.

Петров Николай Игоревич. «Се, Жених грядет в полунощи…» (О репрезентациях 
сакральных текстов в синодальной России)



ISSN 2687-072X. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 4 (25), 2023. 
Духовная словесность

212

настоящей статьей круга вопросов. Как бы то ни было, очевидно, 
что данный нарратив воспринимался младшим современником Пе‑
тра А. К. Нартовым как вполне достоверный и, что особенно важно, 
как должным образом характеризующий первого российского им‑
ператора.

Поведение Феофана Прокоповича может быть воспринято в дан‑
ном случае как одно из проявлений связываемого с петровским 
временем смешения сакральной и профанной сфер русской жизни. 
Однако думается, что речь здесь стоит вести не о секуляризации рус‑
ского общества, а об изменении Петром и его соработниками границ 
сакрального, затронувшем и праздничную культуру, и повседнев‑
ность. Феофан Прокопович попытался «перенести» ночное засто‑
лье в область сакрального. Мы имеем в виду не только уподобление 
монарха Христу (через соотнесение монарха с Женихом тропаря), 
но и само по себе возглашение церковного песнопения в обстановке, 
профанный характер которой очевиден. Как отмечают В. М. Живов 
и Б. А. Успенский, «широко развивающаяся с петровских времен 
тенденция отнесения к монарху литургических текстов» «не толь‑
ко возникла в окружении Петра, но и прямо поощрялась им» 
[4, с. 252, 280, 283]. Подобные ситуации, формируемые самим Пе‑
тром как неким культурным (точнее говоря, религиозным) героем 
или при его непосредственном участии, вполне сопоставимы и с пе‑
нием Иваном Грозным на пирах «молитвенных песен» [5, с. 363; 6, 
с. 461], и даже – с сакральным переживанием профанной повсед‑
невности христианами апостольских времен. Ведь, как отмечает 
протопресвитер Александр Шмеман, «одним из главных обвинений 
христиан в эпоху гонений было обвинение в атеизме, в отсутствии 
священного центра». И далее: «Не рукотворный храм, а отверстое 
небо, Мир, претворенный в храм, вся жизнь – в Литургию: такова 
основа христианской Lex orandi» [7, с. 389].

Подобный взгляд на репрезентации сакральных текстов 
в профанных контекстах петровской и постпетровской России 
не противоречит усматриванию в данном феномене метафориче‑
ского цитирования, свой ственного европейской культуре барокко: 
«Сталкиваются два отношения к знаку: конвенциональное, харак‑
терное для представителей югозападнорусской образованности (и 
восходящее в конечном счете к латинско‑ польской барочной куль‑
туре), т. е. к западным источникам новой культуры, и неконвенцио‑
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нальное, характерное для представителей великорусской тради‑
ции... <...> Когда, например, Феофан Прокопович встречает Петра, 
неожиданно явившегося к нему во время ночной пирушки, словами 
тропаря: “Се жених грядет во полунощи”... то для одних это не бо‑
лее чем метафорический образ, в то время как для других в нем слы‑
шится богохульство. <...> Для барокко характерна не только игра 
словами, но и игра смыслами. В частности, цитирование в культуре 
барокко имеет прежде всего характер украшения, и, соответствен‑
но, следование первоначальному смыслу, который заложен в цита‑
те, отнюдь не является целью цитирования; напротив, помещение 
цитаты в неожиданный контекст, ее новое звучание, игра чужим 
словом оказывается одним из наиболее изысканных риторических 
приемов» [4, с. 230–233, 288–289, 310]. Метафора вполне может 
быть вовлечена в процесс переосмысления границ сакрального. 
«Авторы Библии, избегая дескриптивного языка, посредством ме‑
тафоры отражали свой опыт богообщения. Метафора в этом ракурсе 
приобретает статус не только поэтического средства, но и средства 
опосредствованной номинации трансцендентной Сущности, свое‑
образного теологического инструментария» [8, с. 51]. «В случае 
с Новым Заветом, каждое из метафорических наименований Бога, 
с одной стороны, опирается на ветхозаветную традицию, а с дру‑
гой – служит основой для христианского творчества в послеапо‑
стольский период» [9, с. 42; см. также: 10, с. 53]. Игровой характер 
барокко оказывается весьма благоприятным для развития нового 
взгляда на сакральную область культуры, но ведь и игра как тако‑
вая связана с конструированием сакрального: «Освященное дей‑
ствие некоторыми своими сторонами всегда остается включенным 
в категорию игры...» [11, с. 40].

Явным, зримым нарушением актуальных, действующих са‑
кральных норм (своего рода «сакральным кощунством») потен‑
циальный религиозный лидер демонстрирует обществу свою ха‑
ризму, реализует такой сценарий властного поведения, который 
подтверждает наличие у него сакральной власти (иначе говоря, 
вождем имеет основания стать тот, кто имеет возможность «ко‑
щунствовать»). Принятие обществом такого религиозного лидера 
оправдывает его «сакральное кощунство». Ситуация подобного 
рода описывается в Евангелии: деяния и речи Христа воспринима‑
ются и как кощунства («Он богохульствует» – Мф. 9, 3; см. также 
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Мк. 2, 7; Лк. 5, 21), и как проявления харизмы («Он учил их, как 
власть имеющий...» – Мф. 7, 29; см. также Мк. 1, 22; Лк. 4, 32). 
Поведение Петра I и его сакрализация структурно также вполне 
соответствуют охарактеризованному явлению. Исследование «свя‑
щенных пародий» Петра I как способа формирования новой ре‑
лигиозной реальности представлено в монографии Э. Зицера [12]. 
Однако отметим, что преодоление устоявшейся границы, разделя‑
ющей сакральное и профанное, не следует считать прерогативой 
лидера; примером такого преодоления может служить индивиду‑
альный опыт окказиональной молитвы, упоминаемый преподоб‑
ным Иоанном Лествичником: «Будучи негде в собрании, я заметил, 
что на одного тщательного брата напали нечистые помыслы, и как 
ему не нашлось приличного места, где бы тайно от других помо‑
литься, то он вышел, как бы по естественной нужде и там произнес 
усердную молитву на тех супостатов. И когда я ему выговаривал 
за неприличность места к молитве, он отвечал: “О прогнании нечи‑
стых помыслов я и молился в нечистом месте, чтобы очиститься 
от скверны”» [13, с. 239–240, ст. XV, 81].

Соотнесение тропаря «Се, Жених...» с монархом известно 
и в пост петровской России. В 1783 г. протоиерей Александр Лев‑
шин использовал текст данного песнопения при описании прибы‑
тия Екатерины II в Успенский собор Московского Кремля в нача‑
ле 1775 г.: «...С нетерпеливостию ожидали великого пришествия 
великой в свете Обладательницы, и к великому обрадованию 
увидели событие Евангельских слов 4: се! жених грядет в полуно‑
щи, и блажен раб, его же обрящет бдяща. Сверьх чаяния Генваря 
22 дня в самую полнощ (выделено автором статьи. – Н. П.) в 12 
часу во второй четверти в малой свите кротко шествующую в пер‑
вопрестольной храм, и преклоняющую колена пред Господем...» 
[14, с. 123–124]. Вряд ли стоит предполагать, что протоиерей 
Александр испытывал некие сомнения в связи с гендерной неу‑
местностью сопряжения императрицы с Женихом тропаря. Ведь 
уже Елизавета Петровна уподоблялась в церковных проповедях 
Самому Христу [15, с. 134]. Возможность такого уподобления ко‑
ренится, прежде всего, конечно же, в усматривании образа Бога 
в личности императрицы [4, с. 237, 244, 249–251, 255, 267–268, 

4  Далее цитируется именно тропарь. Ср.: «Полyнощи же вопль бысть: се жених 
грядeт, исходите в сретение его» (Мф. 25, 6). 
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270, 272, 281–282, 290, 292, 295–299, 301–302, 318–319, 328, 
330–331]. 

Впоследствии евангельско‑ гимнографический образ Жени‑
ха связывался с императором Николаем I святителем Филаретом 
(Дроздовым). Впрочем, высказывания такого рода обнаруживают‑
ся лишь в письмах московского митрополита: «Может в сем же ме‑
сяце или случиться шествие Государя Императора по пути лавры. 
<...> Это не известие, а только мысль, и только для вас, да не все най‑
дется дремлющим, если приидет Жених в полунощи» [16, с. 21, 38, 
214] (см. также: [4, с. 282–283]). Показательно, что почти с тем же 
самым временем, когда были написаны процитированные стро‑
ки,  – с концом 1820‑х гг. – соотносима следующая мемуарная 
поправка И. А. Гончарова к опубликованной в 1874 г. А. Н. Пы‑
пиным биографии В. Г. Белинского: «На странице 607 Биографии 
Белинского говорится, что студенты встречали Победоносцева ве‑
чером с пением: се жених грядет в полунощи. Это было, но отнюдь 
не с Победоносцевым, а с Гавриловым, профессором славянского 
языка. Победоносцев по вечерам никогда не читал лекций. Я не за‑
стал его: кафедру эту закрыли, но студенты, по свежему преданию, 
рассказывали мне, что они неоднократно (выделено автором ста‑
тьи. – Н. П.) встречали его таким образом, то есть славянскою пес‑
нию» [17, с. 422–423] 5. Для сравнения: «Рассказывали, что однаж‑
ды, когда Победоносцев, читавший лекции по вечерам, должен был 
придти в аудиторию, студенты, закутавшись в шинели, забились 
по углам аудитории, слабо освещенной лампою, и как только он 
появился, запели: “се жених грядет во полунощи”» [18, с. 607; 19, 
с. 62]. Судя по всему, И. А. Гончаров, свидетельствуя об исключи‑
тельно профанном характере исполнения тропаря «Се, Жених...», 
не предполагает возможности восприятия данного факта как неко‑
его вызова иным представлениям о сакральном – речь идет о вполне 
рядовой, причем повторяющейся студенческой шутке (показатель‑
но, что как «богословскую шутку» А. В. Карташев характеризует 
рассмотренное выше возглашение тропаря «Се, Жених...» Феофа‑
ном Прокоповичем [20, с. 408], ср.: [21, с. 126–127]) и отношение 

5  Матвей Гаврилович Гаврилов преподавал в Московском университете в 1796–
1829 гг., Петр Васильевич Победоносцев – в 1814–1834 гг. (см.: Биографический словарь 
профессоров и преподавателей Императорского Московского Университета, за истекающее 
столетие : в 2 ч. Москва : Университетская типография, 1855. Ч. 1. С. 169 ; Ч. 2.  С. 228). 
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самого И. А. Гончарова к ней выглядит совершенно нейтральным 6. 
Следует подчеркнуть, что здесь рассматривается внецерковная 
судьба конкретного песнопения, редко звучащего даже в церковном 
пространстве. (Тропарь «Се, Жених...» поется на утрене в первые 
три дня Страстной седмицы 7. Впрочем, он также читается на всед‑
невной полунощнице. Однако, насколько мы можем судить, в рас‑
сматриваемое время полунощница, как и в наши дни, совершалась 
обычно не в приходских храмах, а в монастырях.) Но, например, 
в 1851 г. А. Ф. Львов не смог «дать духовный концерт в пользу ин‑
валидов в зале Дворянского Собрания»: «Пошли толки, осуждения, 
что за деньги и сидя публика будет слушать церковное пение (как 
будто тоже не делают, посещая Певческую Капеллу несколько де‑
сятков лет); что зала Дворянского Собрания, где даются балы, для 
этого неудобна и пр. и пр.» [22, с. 98–99].

Схожая ситуация, связанная с более поздним временем цар‑
ствования Николая I, отмечена М. Е. Салтыковым‑ Щедриным: 
«Это был тот самый Мусин‑ Пушкин (граф М. Н. Мусин‑ Пушкин 
состоял попечителем С.‑ Петербургского учебного округа в  1840‑х – 
 1850‑х гг. – Н. П.), которому некогда профессор Горлов посвятил 
свой курс политической экономии и в посвящении упомянул о всех 
чинах, должностях, званиях и орденах своего патрона. Вышла поч‑
ти целая страница, и я помню, что в школе мы эту страницу певали 
хором на мотив “верую во единого”» [23, с. 334–335] (в первой пу‑
бликации этого рассказа сказано иначе: «...мы эту страницу певали 
хором на веселые голоса» 8). Произведения самого М. Е. Салтыкова‑ 
Щедрина, бо�льшая часть которых была написана в пореформен‑
ной России, содержит неисчислимое множество образцов профа‑
нирования сакральных текстов, и уже в ранней щедринской прозе 
 1850‑х гг. мы вновь встречаем христианский образ Жениха, соот‑
носимый на этот раз со столицей империи: «В устах всех Петербург 

6  О религиозности И. А. Гончарова см.: Мельник В. И. «Отошел тихо и с верою...» : (о 
кончине И. А. Гончарова на основании материалов забытых откликов) // Таинство слова и 
образа : сборник материалов научно‑ богословской конференции кафедры филологии Мо‑
сковской духовной академии, 3–4 октября 2018 г. Сергиев Посад : Московская духовная 
академия ; Переславль : Переславская епархия, 2019. С. 340–353.

7  Розанов В. Богослужебный устав Православной Церкви : опыт изъяснительного 
изложения порядка богослужения Православной Церкви. Москва : Типо‑литография 
А. В. Васильева и К°, 1902. С. 569, 571–572.

8  Салтыков‑ Щедрин М. Е. Похороны // Отечественные записки. 1878. № 9. С. 254.
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представляется чем‑то вроде жениха, приходящего в полуночи...» 
[24, с. 30] (процитированный текст наличествует уже в первой 
пуб ликации 9. – Н. П.). Впрочем, в данном случае М. Е. Салтыков‑ 
Щедрин, судя по всему, имел в виду собственно евангельскую прит‑
чу о десяти девах (Мф. 25, 1–13).

Заключение

Таким образом, с течением времени, на протяжении XVIII – пер‑
вой половины XIX вв. профанные обращения к сакральному образу 
«Жениха в полунощи» утрачивают свой изначальный эпатирую‑
щий характер и выглядят все менее и менее вызывающе. Существен‑
но упрощая, можно, видимо, говорить о «нейтрализации» в XIX в. 
активно протекавших в XVIII столетии процессов трансформации 
традиционных русских представлений о сакральном (ср.: [25, с. 90]. 
Об «ограничении сакрализации монарха» в России в XIX в. см.: [4, 
с. 302–306]). Показательно, что пафос лаконичной формулировки 
павловского акта о престолонаследии, в известном смысле подво‑
дящей итог этим процессам («...Государи Российские суть Главою 
Церкви...» 10), рассеивается в николаевском своде законов импе‑
рии: «Император, яко Христианский Государь, есть верховный за‑
щитник и хранитель догматов господствующей Веры, и блюститель 
Правоверия и всякого в Церкви Святой благочиния. <...> В сем 
смысле (выделено автором статьи. – Н. П.), Император, в Акте о на‑
следии Престола 1797 Апр. 5 (17910), именуется Главою Церкви» 11.

В качестве дальнейших перспектив намеченного в настоящей 
статье исследования отметим необходимость диахронного рассмот‑
рения иных аналогичных случаев воспроизведения в небогослу‑

9  Салтыков- Щедрин М. Е. Губернские очерки // Русский вестник. 1856. Август, 
кн. 2. С. 712.

10  Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. Санкт‑ Петербург : Ти‑
пография II отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. 
Т. 24. С. 588 (№ 17910 от 5 апреля 1797 г.).

11  Свод законов Российской Империи, повелением Государя Императора Нико‑
лая Павловича составленный. Свод учреждений государственных и губернских. Санкт‑ 
Петербург : Типография II отделения собственной Его Императорского Величества кан‑
целярии, 1832. Ч. 1. С. XVI (ст. 42). Об именовании российского императора «Главою 
Церкви» в первой четверти XIX в. см.: Живов В. М., Успенский Б. А. Царь и Бог : (семио‑
тические аспекты сакрализации монарха в России) // Успенский Б. А. Избранные труды. 
2‑е изд., испр. и перераб. Москва : Языки русской культуры, 1996. Т. 1. С. 324, 327.
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жебных контекстах синодального периода российской истории ци‑
тат из Священного Писания или Священного Предания (например, 
«Благословен грядый во имя Господне...» (Пс. 117, 26) или же «... По‑
мяни мя, Господи, егда приидеши во царствии си» (Лк. 23, 42)).
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Abstract
Representation of the sacral texts by redirection of a quote from God to 

the Tsar was well known in eighteenth‑ century Russia. By public overcoming 
of the current sacral tradition, so to say, by “sacral blasphemy”, a contender 
for religious leadership demonstrated to society his (or her) charisma, he 
implemented some model of a potestary behavior, which confirmed that 
he possessed the power and, first of all, the sacral power (to put it simply, 
a leader should be able to make “blasphemy”). The recognition by society of 
such contender as a religious leader legalized his “sacral blasphemy”. A bright 
example of such representation of a sacral text contains the description 
of meeting of Peter the Great by the bishop Theophan Prokopovich with 
exclamation of the troparion of Holy Week “Behold, the Bridegroom comes 
at midnight...” The monarch in this case, through his correlation with the 
Bridegroom of the troparion, was likened to Christ. Such correlation of this 
troparion with a monarch was known in post‑ Petrine Russia as well. The 
protoiereus Alexander Levshin used this text, when he described the arrival 
of Catherine II in the Assumption Cathedral of the Moscow Kremlin. Later 
this gospel and hymnographic image of the Bridegroom was associated with 
the emperor Nicholas I by St. Philaret (Drozdov). But in the late 1820s this 
troparion was sung by the students of the Moscow university, when they 
met professor in an auditorium before his lecture. Apparently we must talk 
about some “neutralization” of the transformation of traditional Russian 
understanding of sacrality (which progressed in the 18th century actively) 
during the 19th century.

Keywords: sacralization of a monarch; representation of a sacral text; the 
troparion “Behold, the Bridegroom comes at midnight...”; Russian Emperor 
Peter I; Ivan Goncharov; Mikhail Saltykov‑ Shchedrin.
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Аннотация
В статье рассматриваются христианские мотивы, выстраивающие ху‑

дожественное изображение событий революции и гражданской вой ны 
в прозе М. А. Булгакова 1920‑х годов. Объектом исследования являются 
избранные произведения писателя о трагических событиях русской исто‑
рии первой трети XX в., в частности проанализирован роман «Белая гвар‑
дия». Литературоведческий анализ булгаковских произведений показал, 
что характерной чертой творчества писателя‑«мистификатора» является 
обыгрывание современных сюжетов с помощью библейских мотивов. Вни‑
мание автора статьи сосредоточено на апокалиптическом мифе и изображе‑
нии духовного пути центральных героев романа «Белая гвардия». Исполь‑
зуя иносказание, абсурд, иронию, сатиру, литературную игру, Булгаков 
зашифровал в своем произведении духовную трагедию общества.

В заключении сделан вывод о том, что с помощью апокалиптических 
цитат и аллюзий Булгаков показывает крушение миров разного масшта‑
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ба: личный и семейный «апокалипсис» героев (Турбиных); локальный, 
российский, исторический (революция) и метаисторический (всечелове‑
ческий, окончательный). По мнению автора, постоянная амбивалентность 
символов и мифологем в булгаковских произведениях не допускает одно‑
значного прочтения финала романа, а обращение к христианским мотивам 
в изображении революционных событий обусловлено: 1) непреодолимой 
тоской по разрушенному прежнему укладу жизни и ассоциированием но‑
вого порядка с действием темных сил; 2) личной ответственностью чело‑
века за деяния в революционной стихии; 3) вопросами веры, вечной жиз‑
ни и воздаяния на Страшном суде, возникающими в кризисные моменты 
земного бытия. 

Ключевые слова: М. А. Булгаков; Белая гвардия; рассказы и повести 
1920‑х гг.; христианская традиция в русской литературе; библейские мо‑
тивы; апокалиптический миф. 

Введение

Данная статья продолжает цикл работ, посвященных библейским 
мотивам в изображении революции в русской прозе 1920‑х гг. [1; 2].

М. А. Булгаков воспринимается массовым читателем в первую 
очередь как автор «загадочного», «мистического» романа «Мастер 
и Маргарита», как великий сатирик, «мистик» и «мистификатор». 
Но и при более пристальном взгляде на его творчество исследова‑
теля не оставляет чувство невозможности разгадать сложный бул‑
гаковский художественный код, сходу приблизиться к пониманию 
авторской позиции. Очевидно, что поверхностные суждения ведут 
к искажениям и примитивным трактовкам, что, в случае с Булга‑
ковым, может оказаться особенно соблазнительным и доступным 
в силу его самобытного мифотворчества и особенного умения изо‑
бражать зло. Эту проблему осветил Д. В. Макаров, по словам кото‑
рого в искаженном прочтении итогового романа Булгакова отрази‑
лась «трагедия общества, потерявшего за годы безбожия духовную 
зоркость», ведь «практически никто, за небольшим исключением, 
не смог почувствовать авторскую иронию и все восприняли булга-
ковскую пародию всерьез: одни как идеал для подражания, другие 
как сознательное кощунство писателя» [3, с. 4–5]. Слова «па‑
родия» и «тонкая мистификация» [3, с. 5] можно отнести, конеч‑
но, не только к последнему, знаменитейшему роману Булгакова, 
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но и к более ранним его произведениям, в которых были заложе‑
ны и проявлены основы творческого метода и поэтики Булгакова. 
Невозможность прямого высказывания (а Булгаков испытал это 
на себе сполна) порождает необходимость к сложной «шифровке» 
смыслов – появляются иносказание, абсурд, ирония, сатира, лите‑
ратурная игра. Тем не менее Булгаков, при всей сложности своего 
положения, все же не мог не сделать литературного высказывания 
о русской революции и гражданской вой не: болезненная и страш‑
ная тема «17‑го незабываемого года» [4, с. 71] неоднократно воз‑
никает и в его прозе («Белая гвардия», рассказы), и в драматургии 
(«Дни Турбиных», «Бег»). Одной из характерных черт творчества 
Булгакова является обыгрывание современных сюжетов с помо‑
щью библейских мотивов.

Библейские мотивы в творчестве М. А. Булгакова неоднократ‑
но привлекали внимание исследователей. Тема эта в литературо‑
ведении не является terra incognita. Однако нам представляется 
не безынтересным сосредоточиться именно на изображении рево‑
люции и гражданской вой ны в контексте христианской традиции 
и духовной проблематики. Таким образом появляется возможность 
выявить некоторые особенности художественной историософии 
Булгакова, его личного и творческого взгляда на трагические собы‑
тия русской истории первой трети XX в., современником и участ‑
ником которых он был. Важным нам кажется также увидеть дан‑
ные произведения Булгакова в контексте других образцов русской 
прозы о революции, созданных в то же время. Данный подход дает 
возможность с христианских позиций взглянуть на трагический 
момент русской истории в его связи с развитием русской литерату‑
ры и религиозной мысли. Углубление знания в этой сфере может 
открыть новые перспективы в преподавании истории русской лите‑
ратуры и воспитании духовной зоркости читателя.

Основная часть

М. А. Булгаков в романе «Белая гвардия» (1924) выбрал ретро‑
спективный взгляд на события и четко обозначил это в первых сло‑
вах повествования, похожих на эпический зачин: «Велик был год 
и страшен год по Рождестве Христовом 1918-ый, от начала же 
революции второй...» [5, с. 9].
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Многие исследователи творчества М. А. Булгакова отмечали 
доминанту эсхатологического мифа в его поэтике. Данная тема 
была изучена в двух современных исследованиях: это диссертации 
В. А. Кохановой [6] и О. А. Орловой [7].

В работе В. А. Кохановой главной целью является «расшифровка 
православного кода» Булгакова в романе «Белая гвардия», и в этой 
связи обоснованно констатируются принадлежность «Белой гвар‑
дии» к типу «рождественского текста» и эсхатологизм хронотопа 
в романе, где пространственно‑ временной континуум подвержен 
кардинальным изменениям в свете наступления «начала конца» [6].

О. А. Орлова исследует эсхатологические мотивы в двух булга‑
ковских романах на двух уровнях художественного текста – об‑
разном и сюжетно‑ композиционном. В первой части второй главы 
[7, с. 89–169] выделены и проанализированы основные апокалипти‑
ческие образы в художественном мире «Белой гвардии» и «Ма‑
стера и Маргариты» – астральные символы, символы природных 
стихий, тоска, тьма, туман и дым, дом, революция и вой на, анти‑
христ. Во второй части второй главы рассматриваются сюжетно‑ 
композиционные особенности романов как воплощение эсхатоло‑
гической парадигмы в творчестве Булгакова [7, с. 189–209].

В обеих диссертациях утверждается мысль о структурной по‑
следовательности воплощения Булгаковым христианского эсхато‑
логического мифа в романах «Белая гвардия» и «Мастер и Марга‑
рита». Один из итогов данных исследований – предложение нового 
жанрового термина для изучаемых произведений: В. А. Коханова 
определяет жанр «Белой гвардии» как «эсхатологическую эпопею» 
[6]; О. А. Орлова предлагает называть «Белую гвардию» и «Мастера 
и Маргариту» «романами‑ апокалипсисами» [7, с. 215]. 

Для романа «Белая гвардия» особенно характерна и важна 
включенность произведения не только в контекст мировой истории 
христианства, его громадного идейного и образного поля (как это 
можно было бы сказать про роман «Мастер и Маргарита»), но в кон‑
текст восточнославянского Православия и его значения для исто‑
рии российского государства. К этому «обязывает» само место 
действия – Город, тождественный реальному Киеву, древней «ма‑
тери городов русских» [5, с. 21], одному из центров древнерусско‑
го государства, с которого начались история христианской Руси, 
её письменность, культура, историософия. В романе на это указы‑
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вают символы‑ топосы начала исторического существования Руси, 
её государственности и Православия – памятник крестителю Руси 
князю Владимиру, древнейший собор святой Софии, великий «ста‑
рик‑река» Днепр [5, с. 48]. Сам эпический «зачин» романа («Велик 
был год и страшен год <...> Был он обилен летом солнцем, а зимой 
снегом...» [5, с. 9]) отсылает читателя к киевской древности, време‑
ни создания летописных сводов, «Повести временных лет», вообще 
ко всему «первому» на Руси – городам, князьям, воинам, летопис‑
цам, святым, подвижникам. Точка отсчёта истории «по Рождестве 
Христовом 1918-й» – также продолжение древнерусской летопис‑
ной традиции вписывать события истории своей страны в цепь собы‑
тий Священного Писания. Таким образом, Булгаков задаёт в своём 
романе хронотоп «русского мира» – с его собственными историей, 
пространством, символикой, культурными и нравственными вер‑
шинами и падениями.

О значении второй точки исторического отсчёта («от нача-
ла же революции») В. А. Коханова справедливо сказала, что её мож‑
но назвать началом «апокалиптического счёта» времени [6] – эпохи 
близкого к финалу разрушения прежнего мира, то есть локального, 
русского «конца света». Если рассматривать сопоставление этих 
двух точек отсчёта в данном ключе, то революция, с одной стороны, 
как бы вымещает, заменяет в этой «новой», пореволюционной эре 
рождение Иисуса Христа: если Рождество – приход в мир Бога, во‑
площение Его благоволения и человеколюбия, то революция — при‑
ход в мир чего‑то обратного, противоположного. Противоположность 
Христу – антихрист. Противоположность эсхатологической надежде 
на спасение – эсхатологический страх перед осуждением на Суде Бо‑
жием, Страшном суде, тема которого пронизывает весь роман, начи‑
ная уже со второго эпиграфа: «И судимы были мертвые по написан-
ному в книгах сообразно с делами своими...» (Откр. 20, 12). 

С другой стороны, в тексте романа эти две системы отсчёта даны 
параллельно, а многочисленные отсылки к Апокалипсису и вели‑
ким русским романам (эпиграф из «Капитанской дочки» А. С. Пуш‑
кина, упоминание «Бесов» Ф. М. Достоевского) подтверждают, что 
для Булгакова с началом революционного счёта времени ход Свя‑
щенной истории и истории России не прекращается. Однако если 
у Божьего замысла есть конечная цель, эсхатон (греч.), то чело‑
веческая история, с точки зрения Булгакова, циклична. На земле 
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ничего подлинно нового не происходит, «русскому бунту» суждено 
повторяться, и Булгаков показывает его как очередной земной образ 
эсхатологического конца человеческой истории и Страшного суда.

Итак, мы видим, что уже в первых строках романа в один узел 
связываются события русской (и, косвенно, мировой) истории 
и важнейшие мифологемы христианского представления о последо‑
вательности событий истории отношений Бога и человека (Рожде‑
ство Спасителя, Распятие, Воскресение, пришествие Антихриста, 
Страшный Суд). Для христианина эта последовательность устрем‑
лена к вечности, к Царству Божию. Таким образом, революция ос‑
мысляется как один из труднейших, страшнейших и опаснейших 
этапов на этом пути не только для всей страны, но и для каждой 
человеческой души.

Мы сделали оговорку «для христианина», поскольку естествен‑
ным в контексте исследований христианских апокалиптических 
мотивов в творчестве Булгакова является вопрос о религиозных 
взглядах писателя. В отношении М. А. Булгакова этот вопрос 
едва ли может быть решён однозначно. По словам М. О. Чудаковой, 
Булгаков «почти не оставил прямых высказываний на важные 
для каждого биографа темы – от политических до религиозных... 
Все, что относится к тому, что называют взглядами человека, 
биографом Булгакова должно реконструироваться только по кос-
венным данным» [8, с. 9].

Нам было бы интересно изучить на материале «Белой гвардии» 
особенности использования Булгаковым христианских мотивов 
в создании художественного произведения о русской революции. 
Основная причина такого интереса заключается в прочной и «от‑
крытой» связи романа с христианской традицией в соединении 
с другой характерной чертой поэтики Булгакова – его «индиви‑
дуальным» мифотворчеством [7, с. 32–36, 50, 212–214]. С ис‑
черпывающей полнотой Б. М. Гаспаров изучил «амбивалентный 
и парадоксальный характер евангельских ассоциаций» у Булга‑
кова [9, с. 95].

Обширное цитирование Откровения и активное введение биб‑
лейских аллюзий на всех уровнях текста говорит о том, что Апо‑
калипсис и христианская эсхатология в целом играют в романе 
значительную роль: «…для романа “Белая гвардия” Апокалип‑
сис является, в сущности, основным метасюжетом» [9, с. 101].
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Эсхатологическая тема и непосредственно текст Откровения 
Иоанна Богослова присутствуют в тексте эксплицитно, в прямых 
и скрытых цитатах, причем эти цитаты поставлены в сильную по‑
зицию текста: первая («И судимы были мертвые по написанному 
в книгах сообразно с делами своими...» (Откр. 20,12)) служит вто‑
рым эпиграфом, вторую («Третий ангел вылил чашу свою в реки 
и источники вод; и сделалась кровь» (Откр. 16:4)) в финале первой 
главы читает герой романа, отец Александр. В финальных гла‑
вах романа читателем Апокалипсиса выступает больной сифили‑
сом раскаявшийся поэт (в прошлом футурист‑ богоборец) Русаков 
[5, с. 243–245, 255]. Таким образом, текст Откровения Иоанна Бо‑
гослова является частью рамочной конструкции, оформляющей 
кольцевую композицию романа.

Выбор именно этих фрагментов из Откровения задаёт основ‑
ные категории, в которых Булгаков осмысляет русскую револю‑
цию: это предопределенность, детерминированность людскими 
поступками («судимы были мертвые по написанному в книгах 
сообразно с делами своими»), стихийная разрушительность (образ 
метели) и жестокость, кровавость, а также наступление новой, апо‑
калиптической эры. Данная мотивная структура характерна для 
всего контекста русской литературы о революции (вспомним поэ‑
му А. А. Блока «Двенадцать»). Таким образом, революция и граж‑
данская вой на в романе Булгакова предстают как исторически 
детерминированные процессы раскрепощения в каждом человеке 
и в целом обществе стихийных сил, уничтожающих старый мир, 
положительный образ которого в романе представляет биографиче‑
ски близкий автору образ дома Турбиных с его накрахмаленными 
белыми скатертями, любимыми и великими книгами, кремовыми 
шторами, рождественской ёлкой и горячей печью.

Кровавость революционных событий в романе соотносится с эс‑
хатологическим видением последних язв и казней – гнева Божия 
на грешников, что также является одним из аспектов осмысления 
эсхатологического мотива Страшного суда. Этот мотив является 
особенно важным для «Белой гвардии». Страшный суд обнажает 
духовную суть человека – революционный хаос делает то же самое 
с героями романа. Одни, подобно Тальбергу и гетману, в страхе 
за свою жизнь предательски бегут из Города, другие, как полков‑
ник Малышев, понимают обреченность Белой гвардии в схватке 

Священник Евгений Михайлович Дынич. Художественное изображение революции в 
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с Петлюрой и стараются сохранить жизнь юнкеров и офицеров, рас‑
пустив их по домам, третьи героически погибают в неравном бою, 
как полковник Най‑ Турс. 

Мотив разоблачения, суда и расплаты за грех звучит отчетливо 
с первых глав романа. Разрушение благополучного и сытого циви‑
лизованного устройства жизни коррелирует с апокалиптическим па‑
дением «Вавилона, города крепкого» (Откр. 18, 10). В описании бег‑
ства в Город обитателей двух столиц, Москвы и Петербурга, и всей 
«неестественной» жизни Города в пореволюционные годы устойчи‑
ва семантика порочности и разврата: «Бежали седоватые банкиры 
со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие дове-
ренных помощников в Москве, которым было поручено не терять 
связи с тем новым миром, который нарождался в Московском цар-
стве, домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчи-
кам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. 
Бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, 
алчные, трусливые. Кокотки. Честные дамы из аристократи-
ческих фамилий. Их нежные дочери, петербургские бледные раз-
вратницы с накрашенными карминовыми губами...» Предсмертное 
разложение пронизывает все сферы русского общества, объятого 
страхом потери безопасности и комфорта, страхом смерти. На этом 
фоне усиливается жажда земных удовольствий, в Городе проис‑
ходит настоящий «пир во время чумы». Похожую картину жизни 
русского общества накануне 1917 года и в революционное время мы 
находим у многих поэтов, прозаиков и мыслителей рубежа XIX–
XX вв. – А. А. Блока, А. А. Ахматовой, В. В. Розанова, А. Ремизова, 
И. А. Бунина, И. С. Шмелева, Тэффи и др.

 М. А. Булгаков устраняет из своего романа однозначность рас‑
пространенной тогда оценки революции как конца света – соглас‑
но Евангелию, никто, кроме Бога, не знает о времени его наступ‑
ления, поэтому все проявления народной эсхатологии Булгаков 
изображает в комическом или трагикомическом ключе. Однако 
это не умаляет значимости самой книги Апокалипсиса для автора 
и художественного мира его романа.  Как уже было сказано, цита‑
ты из Откровения поставлены в сильные позиции текста, обрамля‑
ют произведение: они находятся не только в начале, но и в финале 
романа, где Русаков, видимо, не внявший совету доктора Турбина, 
читает Апокалипсис, начиная с тех самых слов о Страшном суде 
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(Откр. 20, 12), которые читатель видит в эпиграфе. Если в преды‑
дущем эпизоде слова Русакова о конце света воспринимались иро‑
нически, то здесь мы видим совершенно иной, возвышенный тон 
[5, с. 255]: «По мере того как он читал потрясающую книгу, ум 
его становился как сверкающий меч, углубляющийся в тьму. Бо-
лезни и страдания казались ему неважными, несущественными. 
Недуг отпадал, как короста с забытой в лесу отсохшей ветви. 
Он видел синюю, бездонную мглу веков, коридор тысячелетий. 
И страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение. 
Мир становился в душе, и в мире он дошел до слов: “...слезу с очей 
их и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже 
не будет, ибо прежнее прошло”» (Откр. 24, 1).

Мотив сна, включенный в семантический ряд миража, обмана, 
бреда, маскарада, крайне важен в структуре романа. Функциональ‑
но он амбивалентен. Во‑первых, как и реплики из толпы, отрывки 
из газет, ложные «знамения», мотив видения и сна создает образ 
замутненного, лихорадочного массового сознания революционно‑
го времени, работает на двой ственность, недостоверность, неодно‑
значность повествования, часто сочетается с иронией и гротеском.

Вторая сторона воплощения мотива сна имеет несколько иной, 
мистико‑ пророческий характер, что коррелирует с мотивом тай‑
новидения из Апокалипсиса: сны героев романа нередко поясняют 
сюжет и «раздвигают» его границы. Сон Алексея Турбина в 5 главе 
1 части получает знаковый эпитет: «Вещий сон гремит, катится 
к постели Алексея Турбина. <...> Муть... ночь... Валяется на полу 
у постели Алексея недочитанный Достоевский, и глумятся 
“Бесы” отчаянными словами» [5, с. 59]. Этот эпизод имеет важ‑
ное значение в структуре романа с точки зрения христианской 
проб лематики, поэтому остановимся на нем.

Во сне Алексея Турбина есть явление мира небесного: спящий 
герой попадает в рай и беседует с его новым обитателем, своим со‑
служивцем по Первой мировой вой не вахмистром Жилиным; ви‑
дит Турбин и полковника Най‑ Турса, который погибнет только 
в 11‑й главе, и неизвестного юнкера (вероятно, Николку – так чи‑
татель может догадываться о его предстоящей гибели, оставшейся 
за пределами фабулы). В это видение о рае Булгаков опять же иро‑
нически, через грубоватые просторечные слова Жилина (пересказ 
его разговора с Богом) вкладывает идею о беспристрастном, объек‑
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тивном, метаисторическом взгляде на происходящее, о равенстве 
и прощении всех участников страшных событий:

«Ну вот‑с, я и докладываю, как же так, говорю, Господи, попы‑то 
твои говорят, что большевики в ад попадут? Ведь это, говорю, что ж 
такое? Они в тебя не верят, а ты им вишь какие казармы взбодрил...

“Ну не верят, – говорит, – что ж поделаешь. Пущай. Ведь мне‑то 
от этого ни жарко, ни холодно. Да и тебе, – говорит, – тоже. 
Да и им, —говорит, – то же самое. Потому мне от вашей веры 
ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а поступ-
ки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку, а что 
касается казарм, Жилин, то тут так надо понимать, все вы 
у меня, Жилин, одинаковые – в поле брани убиенные”» [5, с. 66].

Мы видим, что в турбинском сне звучит идея всеобщего спасе‑
ния. Важно знать, что с точки зрения догматического богословия 
проблема апокатастасиса является дискуссионной 1. Согласно Свя‑
щенному Писанию, вера в Бога имеет решающее значение в спасе‑
нии человека. В Евангелии есть множество мест (Мф. 9, 22; Мк. 11, 
11–16; Лк. 17, 6; Ин. 11, 25 и многие другие), которые опровергают 
приснившиеся доктору Турбину слова «Ну не верят, – говорит, – 
что ж поделаешь. Пущай. Ведь мне-то от этого ни жарко, ни хо-
лодно. Да и тебе, – говорит, – тоже. Да и им, – говорит, – то же 
самое. Потому мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку». Таким 
образом, Булгаков иронически обыгрывает в данном эпизоде текст 
Апокалипсиса, уже прозвучавший в эпиграфе: «и судимы были 
мертвые... сообразно с делами своими» / «...поступки у вас у всех 
одинаковые: сейчас друг друга за глотку». В событийной «реально‑
сти» романа мы неоднократно видим, как герои убивают и мучают 
друг друга, как гибнут невинные, слабые, беззащитные. В финаль‑
ной главе земля названа «грешной и окровавленной» [5, с. 256]. 
Так совершается земной, неправедный суд – суд человека над че‑
ловеком. При этом люди все же таким образом расплачиваются 
за свои грехи: как уже было сказано, в романе революция осмысля‑
ется и как земное воплощение Страшного суда. Словно в противо‑
вес этому, во сне уставшего от вой н Алексея Турбина Бог не нака‑
зывает людей за их преступления друг против друга, но милует их 
как жертв их же безумия. Нам думается, что в романе Булгакова 

1  Иванов М. С. Апокатастасис // Православная энциклопедия. Москва : Церковно‑ 
научный центр «Православная энциклопедия», 2001. С. 39–46.
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о трагических событиях начала XX в. спорная идея апокатастасиса 
имеет для автора, много пережившего в это время и много впослед‑
ствии размышлявшего о нем, особенное значение. Ему важно пока‑
зать наиболее убедительно, в чем заключается ужас вой ны и борьбы 
за земную власть. По Булгакову, самое страшное и губительное для 
человека в том, что на вой не, по воле разных властей мира сего, 
он становится убийцей и жертвой одновременно – зачастую против 
своей воли. Это должно напомнить читателю, «кто является глав-
ным вдохновителем и архитектором этой постройки» – то есть 
гибели старого мира, революционной разрухи и гражданской вой‑
ны [3], «и тем самым разоблачить силы зла, всегда маскирующие-
ся в силы света» [3].

В связи с линией доктора Алексея Турбина нужно рассмотреть 
еще один вектор прочтения его «апокатастасийного» сна из 5 главы: 
возможно, с точки зрения автора, дело не в том, что вера не имеет 
никакого значения для Бога и не решает участи человека в вечности, 
но в том, что мир с начала XX в. переживал такой кризис оскудения 
веры, что даже то, что люди называют верой, являлось настолько 
слабым ее проявлением, что не имело и капли той животворящей 
силы, о которой говорится в Евангелии. От такой «веры», действи‑
тельно, «ни жарко, ни холодно», «ни прибыли, ни убытку». Также 
можно увидеть в этом фрагменте отражение недоверия дворян и ин‑
теллигенции (в лице Алексея) к духовенству – такое явление дей‑
ствительно имело место в XIX в. и на рубеже столетий.

Разговорное выражение «ни жарко, ни холодно» здесь совершен‑
но не случайно. Оно отсылает читателя к роману Ф. М. Достоевско‑
го «Бесы» – ведь именно эту книгу читает (вероятно, перед своим 
«вещим» сном) Алексей Турбин [5, с. 59]. Герои романа «Бесы» 2, 
открыв книгу Откровения на случайной странице, читают послед‑
нее из пророческих посланий Иисуса Христа семи христианским 
церквам в Ассии – послание Лаодикийской церкви: «И ангелу Лао-
дикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный 
и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела; ты ни хо-
лоден, ни горяч; о, если б ты был холоден или горяч! Но поели-
ку ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст 
моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею 

2  Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений : в 30 т. Ленинград : Наука. Ленин‑
градское отделение, 1974. Т. 10. С. 497.
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нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, 
и наг» (Откр. 3, 14–17). Как отмечает архимандрит Ианнуарий (Ив‑
лиев), это единственное послание, в котором нет ни слова похвалы, 
а только упрёк в теплохладности, которую можно толковать как 
маловерие, отсутствие активного, деятельного стремления к Богу – 
начало духовной смерти [10, c. 79]. 

Одна из главных интенций автора в финале романа – напом‑
нить о вечности миропорядка и временности всего земного. Смысл 
и «нерв» этого напоминания – христианский призыв человека к ми‑
лосердию. Именно жестокость со стороны власть имеющих порож‑
дает в украинских мужиках главную, по Булгакову, историческую 
силу – «лютую ненависть» к немцам, гетману, офицерам, к Москве. 
Неслучайно апокалиптическая символика звезд – Марса и Венеры 
(ср. «звезда полынь» (Откр. 8, 10)) – проходящая через весь текст ро‑
мана, наиболее жутко раскрывается в сцене жестокого убийства ев‑
рея петлюровцами: «И в ту минуту, когда лежащий испустил дух, 
звезда Марс над Слободкой под Городом вдруг разорвалась в замерз-
шей выси, брызнула огнем и оглушительно ударила...» [5, с. 251]. 
Эта страшная сцена преступления одного человека против другого 
также встраивается в семантические ряды, связанные с мотивом 
греха и расплаты за него – мотивом Страшного суда, означающим 
уравновешенность и высшую, неземную справедливость сотворён‑
ного Богом мироздания. Звезда небесная, «тоже пятиконечная», пе‑
рекликается со звездой на груди служителя нового порядка – крас‑
ноармейца. Но описание бронепоезда «Пролетарий», как и многое 
«земное» в романе, маркировано «адскими» эпитетами – здесь опять 
проявляется двой ственность значения образов у Булгакова. 

Б. М. Гаспаров про финал «Белой гвардии» писал следую‑
щее: «…и здесь Евангелие сливается с Апокалипсисом», так как 
«вифлеемская звезда, загоревшаяся в финале романа, оказыва‑
ется пятиконечной». «Таким образом, остается открытым вопрос 
о том, что возвещает финал романа – наступление царства Божия 
или искупительную жертву; вернее, его смысл не предполагает 
ответа на этот вопрос и включает в себя симультанно обе альтер‑
нативы. Эта двой ственность проявляется и в том, как использует 
Булгаков символы противоборствующих сторон – красную звезду 
и белый цвет. <...> Эти противоположные смыслы не отменяют 
друг друга, а сливаются в единый, комплексный образ, который 
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и составляет, в этой своей двой ственности, истинный смысл фина‑
ла романа» [9, с. 102–103].

Нам же представляется важным, что в заключительных абзацах 
романа восстанавливается вертикальная модель мира, и что в этом 
историософском обобщении звучит призыв повествователя обра‑
титься к звездам как символам вечности, чистоты и космической 
закономерности ради возвращения к подлинному человеческому 
назначению – быть образом и подобием Божиим.

Заключение

В романе М. А. Булгакова «Белая гвардия» христианские моти‑
вы выстраивают художественное изображение событий революции 
и гражданской вой ны. Одной из наиболее важных «несущих кон‑
струкций» является христианский эсхатологический миф и текст 
Апокалипсиса. В романе «Белая гвардия» эсхатологическая тема раз‑
вивается в двух взаимосвязанных и перекликающихся планах. Пер‑
вый, более поверхностный план включает в себя ироническое изоб‑
ражение общественных настроений, отождествляющих революцию 
с последними временами и пришествием Антихриста. Второй план 
взаимодействия текста Апокалипсиса с художественным миром рома‑
на отражает авторское осмысление революции и гражданской вой ны, 
основанное как на христианской традиции, так и на индивидуально‑ 
художественном мироощущении Булгакова, сотканном из многих 
пластов (античная мифология, мировое искусство, европейская лите‑
ратурная классика, славянский фольклор, биографические факты).

Функция апокалиптических цитат и аллюзий в структуре ро‑
мана – и идейная, и сюжетно‑ композиционная. Мотивы христиан‑
ского эсхатологического мифа участвуют в построении сюжета «Бе‑
лой гвардии» – в нем мы видим систему концентрических кругов 
из картин крушения миров разного масштаба: личный и семейный 
«апокалипсис» героев (в первую очередь Турбиных); локальный, 
российский, исторический (революция) и метаисторический (все‑
человеческий, окончательный – тот, о котором идет речь в Откро‑
вении Иоанна Богослова). В целом «мотив Второго пришествия 
и конца света», как писал Б. М. Гаспаров, имеет «циклический ха‑
рактер» [9, с. 103], то есть повторяется в инвариантной схеме в каж‑
дом приходе новой власти в Город.

Священник Евгений Михайлович Дынич. Художественное изображение революции в 
прозе М. А. Булгакова 1920‑х гг.: духовная проблематика и христианские мотивы...
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Важная особенность булгаковского романа о революции – фи‑
нальное ощущение потерянности и поражения героев, отсут‑
ствия внутреннего понимания метаисторического смысла про‑
исходящего – того, на что, кажется, хотел бы уповать автор, 
задавая читателю последний вопрос о звездах: «Вс¸ пройдет. 
Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот 
звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется 
на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так 
почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?» 
[5, с. 257]. Судьба всех троих Турбиных озвучена повествовате‑
лем изначально: им придется «мучиться и умирать» [5, с. 11]. 
И ничто не спасет их от этого – им, героям, неведом радостный 
и тоже по‑своему эсхатологический сон маленького Петьки, их 
не утешает сладостное чтение «потрясающей книги», как Руса‑
кова. Единственная (как будто) надежда найти опору на разва‑
линах прежнего мира мерцает для них в романтической любви: 
в финале у каждого из молодых Турбиных появляется пара (Ни‑
колка – Ирина Най‑ Турс; Алексей – Юлия Рейсс; Елена – Шер‑
винский; есть и пара второстепенных героев Анюта – Мышла‑
евский). Не нужно забывать, что эти обреченные, потерянные 
и страстные герои биографически, «кровно» близки автору. И он 
не осуждает их за непонимание или маловерие, но сочувствует 
им. Наиболее живая, ощутимая скорбь его – из‑за разрушения их 
мира, мира русской интеллигентско‑ дворянской семьи («лучше‑
го слоя... в стране» [4, с. 447]).

Попытки метаисторического и эсхатологического объяснения 
и оправдания революции, предпринятого Булгаковым в конце ро‑
мана, нельзя трактовать только оптимистически. Не допускает 
однозначного прочтения финала и постоянная амбивалентность 
символов и мифологем в булгаковских произведениях. Возможно, 
причины этой неоднозначности и игры стоит искать в обстоятель‑
ствах жизни Булгакова – в СССР для него было невозможно пря‑
мо высказывать свою позицию. В связи с этим следует сказать, что 
в романе «Белая гвардия» намечается важная для всего булгаков‑
ского творчества тенденция к созданию искусной и сложнооргани‑
зованной пародии на современную автору пореволюционную дей‑
ствительность, в полной мере воплощенной позже в сатирических 
повестях и романе «Мастер и Маргарита».
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В ходе работы мы пришли к заключению, что наиболее важные 
и «болезненные» точки в обращении Булгакова к христианским 
мотивам в романе «Белая гвардия» и других его произведениях 
о революции таковы:

1. Ощущение безысходной тоски по разрушенному дому, то есть 
по мирному, счастливому, достойному, красивому, безбедному 
существованию на родной земле вместе с любимыми людьми. Это 
тоска по лучшим проявлениям христианской культуры и цивили‑
зации. Разрушение старого мира и построение нового в произведе‑
ниях Булгакова связывается с действием дьявольских сил.

2. Тема личной ответственности человека во время крушения 
прежнего мира. Поиск достойного, героического выхода из дан‑
ного конфликта. Неизбежность попадания частного человека как 
невольного участника тяжелых событий на роль преступника 
и жертвы. Даже пассивное участие в античеловеческих деяниях ре‑
волюционной стихии приводит героев к личностной сломленности 
и последующим мучениям.

3. В кризисные моменты жизни и истории для героев Булгакова 
остро встают вопросы веры, существования вечной жизни и возда‑
яния на Страшном суде. В «Белой гвардии» это связано в первую 
очередь с проблемой метаисторической, божественной оправданно‑
сти революционного ужаса. 

Находящаяся в свете этих вопросов несовместимость земного 
покоя, благополучия, а порой и просто жизни в новой действитель‑
ности с сохранением чести, достоинства, верности себе и христи‑
анским заповедям – вот одна из главных трагических коллизий 
в произведениях М. А. Булгакова о русской революции и новой, со‑
ветской России вообще. 
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Abstract
The article examines Christian motifs that build an artistic depiction of 

the events of the Revolution and Civil War in M. A. Bulgakov’s prose of the 
1920s. The object of the study is the writer’s selected works about the tragic 
events of Russian history in the first third of the 20th century. In particular 
the authors analyze the novel “The White Guard”. A literary analysis of 
Bulgakov’s works has shown that a characteristic feature of the work of the 
“hoaxer” writer is the play on modern plots with the help of biblical motifs. 
The author of the article focuses on the apocalyptic myth and the depiction of 
the spiritual path of the central characters of the novel “The White Guard”. 
Using allegory, absurdity, irony, satire, literary play, Bulgakov encrypted in 
his work the spiritual tragedy of society.

The authors come to the conclusion that with the help of apocalyptic quotes 
and allusions, Bulgakov shows the collapse of worlds of different scales: the 
personal and family “apocalypse” of the heroes (the Turbins); local, Russian, 
historical (revolution) and metahistorical (all‑human, final). According to the 
authors, the constant ambivalence of symbols and mythologies in Bulgakov’s 
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works does not allow an unambiguous reading of the ending of the novel, 
and the appeal to Christian motifs in the depiction of revolutionary events 
is due to: 1) an irresistible longing for the destroyed former way of life and 
the association of the new order with the action of dark forces; 2) a personal 
responsibility for actions in the revolutionary elements; 3) questions of faith, 
eternal life and reward at the Last Judgment, arising in crisis moments of 
earthly existence.

Keywords: M. A. Bulgakov; The White Guard; stories and novellas of the 
1920s; Christian tradition in Russian literature; biblical motifs; apocalyptic 
myth.
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