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Аннотация
Апологетика, или основное богословие, является одним из главных 

предметов семинарского образования и составляет теоретическую базу зна‑
ний священнослужителя, призванного защищать православное вероуче‑
ние. Актуальность этого аспекта деятельности священников и всех верных 
чад Церкви обусловлена необходимостью, по слову апостола, «всякому, 
требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благо‑
говением» (1 Пет. 3, 15), дать твердую основу Евангельского и церковного 
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учения людям, отходящим от Христа. Следовательно, на каждом этапе 
жизни Церкви возникает вопрос о том, какими знаниями должен обладать 
апологет, чтобы защитить и обосновать Откровение Господа. В связи с чем 
актуальным представляется изучение апологетического опыта новомуче‑
ников и исповедников Церкви Русской.

Целью исследования является изучение эффективных методов аргу‑
ментации, которые использовал священномученик Аркадий (Остальский) 
в архипастырской и миссионерской деятельности. В результате прове‑
денного анализа «апологетического круга» священномученика Аркадия 
(Остальского) – разделов, на которые подразделяется его основное бого‑
словие, – выявлены четыре типа аргументации: историческая, онтоло‑
гическая, нравственная и естественно‑ научная. В современном мире для 
успеха проповеди востребованы не только нравственный или библейский 
опыт, но и философский, и научный. Священномученик Аркадий был 
одним из первых, кто устремил свою апологетическую мысль в научном 
направлении. Среди методов построения рассуждения преобладает диало‑
гическая форма (риторический диалог с читателем либо с воображаемым 
оппонентом‑ атеистом). Еще одной характерной особенностью построения 
текстов является форма конспекта, которая позволяет запомнить макси‑
мальное количество информации благодаря лаконичному, ясному и четко‑
му изложению мысли, что свидетельствует о таланте владыки‑ апологета.  
В результате исследование показало высокую эффективность научной 
аргументации в миссионерской деятельности в ХХ веке и возможность 
активного применения данного опыта на современном этапе.

Ключевые слова: апологет; священномученик Аркадий (Остальский); 
беседа; бытие; Бог; доказательство; система.

Введение

Сколько нужно лет, веков, чтобы человек поверил в бытие Твор‑
ца Вселенной и своего Спасителя Господа Иисуса Христа? Две ты‑
сячи лет  – срок немалый. Почему люди не принимают здравого 
учения, и как быть с новозаветным Откровением в наше время? 
Наше исследование охватывает первую половину ХХ века, но его 
результаты касаются и современной жизни Церкви. Можно с уве‑
ренностью сказать: мы живём в то время, когда многие называют 
себя христианами, но в сущности ими не являются. Это могут быть 
спиритуалисты, крайние сектанты, вольнодумцы и т. д. В ХХ веке 
была другая реальность. Там люди запечатлевали свою предан‑
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ность Господу Иисусу Христу кровью. Были мученики, которые 
вели полемику с атеистами. Одним из них является священномуче‑
ник епископ Аркадий (Остальский) (1889–1937). 

Владыка родился в Житомирском уезде Волынской губернии, 
в селе Скаковка. Боролся с самосвятами‑ автокефалами и обновлен‑
цами. Несколько раз был арестован по ложным доносам как враг со‑
ветской власти.  Архимандрит Аркадий (Остальский) написал цикл 
апологетических бесед, составил краткое руководство к ведению 
публичного диспута. После церковной деятельности на Украине, 
уже в сане епископа, он был отправлен в Соловецкие концлагеря, 
где провёл девять лет. В 1937 году епископ Аркадий стал священ‑
номучеником – он отдал свою жизнь за Бога, как и многие тысячи 
христиан на Бутовской Голгофе [1, с. 366].

Наша работа построена на риторическом анализе апологетиче‑
ских трудов священномученика Аркадия. В ней выявлены методы 
аргументации, которые использовал владыка. Материалом иссле‑
дования послужили семь апологетических бесед о бытии Божием: 

1) «Доказала ли наука, что Бога нет?»;
2) «Космологическое доказательство бытия Божия»;
3) «Телеологическое доказательство бытия Божия»; 
4) «Бог проявил Себя в создании мира»;
5) «Бог проявил Себя в устройстве и порядке мира»; 
6) «Бог проявляет Себя в душе человека и в религии»;
7) «Жил ли Христос?». 
Целью данного исследования является изучение эффективных 

методов аргументации, которые использовал священномученик 
Аркадий (Остальский). Ведущими методами исследования высту‑
пили риторический анализ и принцип классификации данных. 

Основная часть

Теперь о самом апологетическом корпусе священномученика 
Аркадия (Остальского). Каждую беседу владыка пронумеровал. 
Сначала рассмотрим две естественно‑ научные статьи: «Доказа‑
ла ли наука, что Бога нет?» и «Космологическое доказательство 
бытия Божия». Замысел автора состоит в том, чтобы дать разверну‑
тую аргументацию, затронуть все аспекты, связанные с темой веры 
и неверия. Этому способствует диалогизация текста, когда в него 
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вводится лицо‑оппонент. Естественно‑научные размышления на‑
писаны были в годы воинствующего атеизма, это своего рода пропо‑
ведь для материалистов. Данные труды можно отнести к древнему 
жанру бесед, который использовали святые отцы в своих сочинени‑
ях. Например, Василий Великий писал так о Шестодневе, то есть 
сотворении мира, у Иоанна Златоуста есть беседы на псалмы. Опыт 
актуализации православного святоотеческого вероучения в диало‑
гическом жанре представлен в катехизических беседах профессора 
Павла Остроумова, опубликованных в «Тамбовских епархиальных 
ведомостях» в 1861 году. В результате анализа данных публикаций 
священник Алексий Злобин выявил систему аргументации профес‑
сора Остроумова, основанную на обосновании объективной и субъ‑
ективной сторон учения о спасении души. Исследователь приходит 
к выводу, что «преимуществом рассмотренных катехизических 
бесед является их информативность в сочетании с краткостью из‑
ложения», вследствие чего они «могут быть использованы в совре‑
менной пастырской практике» [2, c. 55]. 

Главной идеей текстов служит непротиворечие веры и науки. 
Обоснование христианского мировоззрения состоит в органичности 
знания и религии. Священномученик Аркадий прямо говорит, что 
наука никак не может противоречить вере, потому что у них раз‑
ные цели. Он использует анализ конкретных данных (первый ме‑
тод аргументации) – свидетельства самих ученых и открытия есте‑
ствознания. «Никакая наука не доказала небытие Бога. Укажите 
нам ту науку, которая доказала бы несуществование Бога: наук 
много, всех их мы перечислить не можем», – говорил священному‑
ченик Аркадий (Остальский) в своей первой беседе [3, с. 393]. Вла‑
дыка показал, что каждая наука отвечает только на вопросы своей 
области знаний. Священномученик Аркадий показал в тексте несо‑
вершенство науки, так как в ней есть противоречивые положения. 
«Учёным свой ственно ошибаться, а посему, если бы даже учёные 
и отрицали Бога, то это не есть доказательство несуществования 
Бога» [3, с. 394]. “Errare humanum est” («человеку свой ственно 
ошибаться») – гласит знаменитая поговорка. Всё же человек ищет 
чего‑то сверхчувственного. По выражению святителя Луки Крым‑
ского, «мысль роет недра бытия» [4, с. 61]. Посмотрев только те‑
лесными очами на мир, человек заявляет, что «Бога нет». Это 
на самом деле представляется смешным и нелепым и объясняется 
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«религиозной безграмотностью, которая часто понимается и при‑
нимается в качестве некоего само собой разумеющего положения 
дел… является причиной ошибочных, неправильных, искаженных 
представлений современного человека (и не только современного) 
о религиозном сознании» [5, с. 16–17]. Как можно доказать, что 
Бога нет? Какой эксперимент для этого нужен?  Бог находится вне 
времени и материи, но Духом везде присутствует. Он не доступен 
телесному зрению. Как охарактеризовала это Т. В. Ряховская: «По‑
средством разума человек извлекает понятия из предметного мира, 
тем самым ограничивая и обедняя его. Бог как предмет веры есть 
абсолютное совершенство, и поэтому, когда человек соприкасает‑
ся с Ним в религиозном опыте, Бог заполняет его душу, раскрывая 
Свое богатство и беспредельность, тем самым перерождая человека 
и углубляя его духовный мир» [6, c. 49]. Например, для того чтобы 
изучить строение земной коры и мантии, необходимы определен‑
ные инструменты, геофизические знания и опыт в этом деле. Всё, 
что имеет первоклассная наука на сегодняшний день, так или ина‑
че связано с земными потребностями людей и этим миром. Область 
духовная имеет свои законы и метод познания. Она раскрывается 
посредством веры человека. 

Идея непротиворечивости науки и религии опирается на собран‑
ные священномучеником Аркадием данные о большинстве знаме‑
нитых ученых, которые исповедовали Бога. «Самые знаменитые 
из них – писал святой епископ, – были люди глубоко верующие. Так, 
например: Линней, знаменитый шведский естествоиспытатель; 
Ньютон – знаменитый английский математик и физик; Кеплер – зна‑
менитый немецкий астроном; Ломоносов – русский учёный; Пастер – 
знаменитый французский профессор‑врач; Пирогов – наша русская 
гордость – доктор, и множество других знаменитостей и учёных» [3, 
с. 393]. Всего владыка Аркадий приводит список из 133 учёных, ко‑
торые верят в Бога. Здесь апологет привел анализ общих данных – 
распространенный метод аргументации в журналистике 1. 

Вторая беседа священномученика Аркадия из цикла естествен‑
но‑научных – это «Космологическое доказательство бытия Бо‑
жия». Что это конкретно? Существует два известных определения 

1  The first Guardian data journalism: May 5, 1821 [Первая журналистика данных 
Guardian: 5 мая 1821 г.] // The Guardian: newspaper. URL: https://www.theguardian.com/
news/datablog/2011/sep/26/data‑journalism‑ guardian (дата обращения: 19.03.2023).
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понятия космологии: 1) раздел астрономии, изучающий происхож‑
дение и эволюцию Вселенной, от Большого взрыва до сегодняшне‑
го дня и в будущее 2;  2) часть метафизики, занимающаяся общими 
умозрительными понятиями о мире [7, с. 37]. В этой работе, как 
и в предыдущей, автор приводит читателя к мысли о невозможно‑
сти создания Вселенной без Божественного акта. Речь направлена 
и к атеистам, и к верующим. Священномученик Аркадий продол‑
жал показывать несовершенство науки, анализируя факты, – это 
третий метод аргументации. Первый – это анализ конкретных дан‑
ных. Второй – статистика, или анализ общих данных [8]. Приве‑
дем пример метода анализа факта: «Кто же заранее установил эти 
мудрые условия, законы природы? Нельзя сказать, что “природа 
установила законы природы”, ибо это всё равно, что сказать “вода 
сделала воду, воздух сделал воздух” и т. д. А кто же сделал самую 
воду и воздух?» [3, с. 399].  Самый поразительный факт создания 
вселенной находится в установленном движении планет. Как так 
произошло, что космические тела имеют свои траектории и не па‑
дают? Современная наука доказала, что планеты притягиваются 
друг к другу и таким образом двигаются по заданной оси. Гелио‑
центрическая модель нашей галактики представляет собой как бы 
нанизанные шары, которые вращаются под взаимным воздействи‑
ем. Одно управляет другим, одно в какой‑то степени вмещает дру‑
гое, и с помощью этого достигается известное равновесие. Долж‑
но же быть что‑то, что руководит всем и вмещает всё? Но есть такое 
утверждение: всё существующее произошло из начального хаоса. 
Есть ли в этом определённые предпосылки к организации косми‑
ческих тел? Если мы не находим порядка, то где будет закономер‑
ность и развитие? Разве хаос созидателен? Структура второй бесе‑
ды имеет вид тезисов и заключения. Мы видим обилие научных 
фактов, указывающих на бытие Творца.  

 Рассмотрим следующие три беседы, которые составляют единый 
блок онтологической аргументации священномученика Аркадия 
(Остальского): третья – «Телеологическое доказательство бытия 
Божия», четвертая – «Бог проявил Себя в создании мира» и пятая – 
«Бог проявил Себя в устройстве и порядке мира» дополняют инфор‑
мацией друг друга. Замысел автора состоит в раскрытии всеобщей 

2  Космология // Селена : сайт.  URL: https://selenas.ru/science/cosmology/ (дата об‑
ращения: 19.03.2023).
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закономерности видимого мира. Священномученик говорил о со‑
гласованности и гармонии как проявлении Бога. Если существует 
земной порядок, то должен существовать и высший. Адресатом яв‑
ляются верующие и атеисты. Главная идея бесед – невозможность 
происхождения и существования мира без Бога, Господь – источник 
жизни. Тематика бесед – онтологическое обоснование бытия Твор‑
ца. Про цель речи священномученик Аркадий написал во второй 
из этих бесед: «Помочь верующим уяснить собственные верования 
и давать ответ вопрошающим и неверующим (1 Пет. 3, 15)». 

Композиция текстов священномученика Аркадия (Остальского) 
весьма интересна. Автор пользуется дедуктивным методом изложе‑
ния: берется общее положение, факт, и он разбирается на частные 
утверждения. Композиция имеет тезисный характер, материал 
расписан по пунктам. Структура текста трехчастная: тема беседы 
(введение), смысловая часть (микротемы с буквенными делениями) 
и заключение. В этих беседах мы видим снова принцип диалогиза‑
ции текста: «Атеисты говорят, что весь порядок бытия, мир со все‑
ми его законами произошёл от случайного соединения мельчайших 
материальных частиц. Но случай не создаёт порядок, а наоборот, 
нарушает его. Например, случайно можно сломать ногу, но у безно‑
гого случайно не вырастет нога; случайно сбросив чашку, можно её 
разбить, но разбитая чашка случайно не склеится» [3, с. 408]. Здесь 
мы видим риторический прием аналогии, при котором доказатель‑
ство расширяется за счет сравнения каких‑либо явлений. Этим 
приемом пользовался Господь в проповедях и притчах. Средства 
выразительности почти не встречаются. Можно увидеть риториче‑
ские вопросы и цитирование Священного Писания. Заключение ка‑
ждой беседы представляет собой краткий тезис‑ наставление, при‑
зывающий к признанию Бога. Священномученик Аркадий учению 
материалистов о «случайном» создании мира противопоставляет 
французскую поговорку: «Случай – есть бог глупцов».

Теперь рассмотрим нравственный аргумент, подтверждающий 
существование Бога. Это шестая беседа священномученика Ар‑
кадия – «Бог проявляет Себя в душе человека и в религии». Здесь 
изложена чрезвычайно важная аргументация как для верующего, 
так и для атеиста. Автор пытается донести мысль о возможности 
почувствовать Бога уже здесь, на земле. Главной идеей текста яв‑
ляется утверждение о том, что вера есть навык души, который мо‑
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жет притупляться. Священномученик Аркадий писал, что можно 
развивать свое здоровье или губить его. То же самое с верой. Темой 
данной беседы является мысль о религиозном опыте отдельного че‑
ловека и народов всей Земли. Цель речи такая же, как и у других 
предыдущих бесед, – наставление и апология. Композиция состоит 
из двух смысловых частей, имеющих свои пункты и подпункты, 
заключения. Мы видим в этой беседе аргументы психологического 
характера. «Бог проявляет Себя в душах людей; следовательно – 
Бог существует», – писал священномученик Аркадий [3, с. 410]. 
Апологет обращается к религиозному опыту отдельного человека, 
то есть описанию личных переживаний Господа у разных людей. 
Святой строил свою аргументацию на основе конкретных данных, 
которые получил в процессе изучения источников: «А вот и свиде‑
тельство известного американского психолога В. Джеймса. В своей 
книге “Многообразие религиозного опыта” 1902 г. он пишет: “Су‑
ществование Бога и сверхчувственного мира так же засвидетель‑
ствовано религиозным опытом, как чувственным опытом засвиде‑
тельствовано существование эмпирического (внешнего) мира”» [3, 
с. 410], заключение Джеймса основано на факте: история не знает 
ни одного неверующего народа. «У людей, отрекшихся от Бога, бы‑
вают минуты, когда неудовлетворённость, беспричинная непонят‑
ная тоска по чему‑то наполняет сердце. Толстой в своей “Исповеди” 
заявляет, что у него порой периоды Богоискательства, тоски и от‑
чаяния доходили до того, что он начинал прятать от себя шёлковый 
шнур, дабы не повеситься» [3, с. 411]. Итак, существование сверх‑
чувственного мира очевидно. Значит, материалистическое воззре‑
ние есть лишь одна из древних тенденций во взгляде на человека. 
Вот что писал профессор Г. В. Челпанов: «Таким образом, мы видим 
в учениях Демокрита, Эпикура и Лукреция самое полное, самое яс‑
ное и самое последовательное выражение того взгляда, что душа 
есть нечто материальное. Весьма характерным для их материализ‑
ма является учение о восприятии чувственных качеств вещей» [9, 
с. 35]. Отсюда можно сделать вывод, что предметы и душа должны 
пониматься более глубоко. Закономерно предположить, что ате‑
изм – это скорее способ воспитания людей, а не изначальная целост‑
ная мировоззренческая установка. Если человек «сам по себе и без 
Бога», то «все намерения, желания, мысли, слова, надежды, цели 
и задачи, поступки», его «действия, как личного, так и социально‑
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го характера, обессмысливаются и обнуляются перед внешне про‑
стым, но на самом деле очень сложным вопросом, на который нет 
никакого ответа в смысловых координатах светского мировоззре‑
ния: А что дальше? Если в материалистическом и атеистическом 
духе ответить – ничего, исчезнет полностью и каждый из нас, и все 
человечество в целом… все ныне происходящее с нами становится 
совершенно бессмысленным…» [5, с. 21]. 

Чувственность, как восприятие мира через материалистиче‑
ские понятия, в вышеозвученном методе выходит на первый план. 
В пользу того, что атеизм – это искусственная философия, свиде‑
тельствуют и религиоведческие факты. Профессор А. И. Осипов 
говорил об индийских ведах и других текстах: «…более древние 
тексты (на языке пали), как считают многие исследователи, бли‑
же к монотеизму, в то время как поздние (санскритские) – к поли‑
теизму и пантеизму. Подобная же картина вырисовывается и при 
изучении религиозных источников иных цивилизаций: ассиро‑ 
вавилонской, китайской, американской и других. За лежащим 
на поверхности политеизмом исследователи нередко находят оче‑
видные следы прамонотеизма (изначальной веры в единого Бога)» 
[10, с. 59]. 

Историческая аргументация представлена седьмой беседой 
«Жил ли Христос?». Это компиляция древних и новых (XX в.) 
свидетельств о пришествии в мир Спасителя. Мы наблюдаем 
тезисно‑ конспектный тип изложения с делением на смысловые 
части.  В этой беседе священномученик Аркадий пользуется ме‑
тодом обобщения данных. Он ссылается на ряд языческих, еврей‑
ских, мусульманских и атеистических источников, в которых есть 
упоминание о Христе. Мы можем видеть, как нейтральные, так 
и негативные свидетельства в отношении Бога.  Священномученик 
Аркадий берет цитаты из текстов и приводит их в своей работе. Со‑
хранились свидетельства римских историков Тацита и Светония, 
Плиния Младшего. Языческий писатель Цельс, например, напи‑
сал хульное сочинение «Λόγος Ἀληθής» (с греч. «Правдивое слово») 
в котором представил Господа обманщиком и волшебником. Очень 
ценные доказательства пришествия в мир Спасителя – это выска‑
зывания атеистов ХХ века. Иисус Христос для этих людей сверх‑
человек, великий гуманист, гипнотизер. Но самые дорогие свиде‑
тельства о жизни Господа – это Иерусалим и места, где жил и бывал 
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Спаситель. Священномученик Аркадий написал: «Так жива здесь 
о Нём память, так всё здесь дышит Им» [3, с. 417].

Заключение

Творения священномученика Аркадия представляют собой апо‑
логетическую систему. Самое важное, что показал священномуче‑
ник Аркадий, – это полное противоречие атеизма самому себе. Мы 
увидели четыре метода аргументации: 

1)  анализ конкретных данных (данные из определённых источ‑
ников);

2) анализ обобщённых данных (вид статистики);
3) анализ отдельных фактов и ситуаций (пример из жизни или 

науки);
4) метод аналогии (расширение основания доказательств). 
Сами тексты представляют из себя вид конспектов, разбитых 

на пункты и тезисы. Беседы имеют черты публицистического и на‑
учного стиля. Аргументы отсылают и к разуму, и к чувствам чело‑
века. Беседы небольшие, они рассчитаны на быстрое восприятие. 
Были написаны в конце 20‑х годов XX века во времена активного 
богоборчества, когда ощущалась особая потребность в проповеди. 
Кризис социальный, кризис духовный давили на человека, и он на‑
ходил утешение в Боге. Современная действительность менее драма‑
тична, чем тот сложный период истории нашей страны, но и сейчас 
важно «направить» проповедь в нужное русло, чтобы для приходя‑
щего человека Церковь стала путеводительницей ко Христу. В этой 
связи опыт владыки Аркадия очень показателен. Апологетика свя‑
щенномученика, вместе с целью обоснования вероучения, имеет 
сотериологическую направленность, что, безусловно, необходимо 
для проповеди. Отсюда исходит религиозный опыт человека. За‑
слуга святителя Аркадия заключается в том, что он зафиксировал 
этот «факт фактов» – присутствие Господа в жизни отдельно взя‑
тых людей. Человек верует не разумом, а сердцем – таинственным 
центром личности.

Исследование показало высокую эффективность четырех ти‑
пов аргументации: естественно‑научной, онтологической, нрав‑
ственной и исторической – в миссионерской деятельности в ХХ 
веке, а также возможность активного применения данного опыта 
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на современном этапе. Именно вера открыла человеку несовер‑
шенство его разума. Завершая разбор апологетического корпуса 
священномученика Аркадия (Остальского), остается добавить 
высказывание французского биолога и паразитолога Феликса 
Ле‑ Дантека (1869–1917) об ограниченности познания мира чело‑
веком: «Да, непознаваемое для человека во Вселенной несомнен‑
но есть; есть вопросы, на которые у науки нет ответов и никогда 
не будет! Но иначе и быть не может! Ведь мы знаем только ма‑
терию, находящуюся в движении; мы присутствуем только при 
трансформациях движения; вот единственное, что раскрывает 
наука. Вопросы о происхождении самой материи, движения, 
жизни, вопросы о первом двигателе – источнике движения, – 
все это лежит вне ресурсов науки; всё это нам в научном смысле 
недоступно» [цит. по: 11, с. 10].
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Abstract
Apologetics, or Fundamental Theology, is one of the main subjects of 

seminary education and constitutes theoretical knowledge base of a clergyman 
called upon to defend the Orthodox faith. The relevance of this aspect of the 
activity of priests and all faithful children of the Church is determined by 
the need, in the words of the Apostle, “to give an answer to everyone who 
asks you to give a reason for the hope that is in you with meekness and 
reverence” (1 Pet. 3:15), to give a solid foundation for the Gospel and the 
Church teachings to people leaving Christ. Consequently, at every stage of 
life of the Church the question arises of what knowledge an apologist must 
have in order to defend and substantiate the Revelation of the Lord. In this 
connection, it seems relevant to study the apologetic experience of the new 
martyrs and confessors of the Russian Church.

The purpose of the research is to study the effective methods of 
argumentation that the Hieromartyr Arkady (Ostalsky) used in his 
archpastoral and missionary activities. As a result of the analysis of the 
“apologetic circle” of the holy martyr Arkady (Ostalsky), i. e. the sections 
into which his main theology is divided: historical, ontological, moral and 
natural science types of argumentation were identified. In the modern world, 
success in preaching requires not only moral or biblical experience, but also 
philosophical and scientific experience. Hieromartyr Arkady was one of 
the first to direct his apologetic thought to science. Among the methods of 
constructing reasoning, the dialogical form predominates (rhetorical dialogue 
with the reader or with an imaginary atheist opponent). Another characteristic 
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feature of the construction of texts is the form of notes, which allows you to 
remember the maximum amount of information thanks to a concise, clear and 
precise presentation of thoughts, which indicates the talent of the bishop‑ 
apologist. As a result, the study showed the high effectiveness of scientific 
argumentation in missionary activity in the twentieth century and the 
possibility of actively applying this experience at the present stage.

Keywords: apologist; Hieromartyr Arkady (Ostalsky); conversation; being; 
God; proof; system.
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