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Для цитирования: Елизавета (Сеньчукова М.С.), мон. Православная 
аскетика в современном мире: духовная биография архимандрита Софро-
ния (Сахарова) // Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. 
2020. № 3 (12). С. 14–26.

Аннотация
В статье ставится проблема соотнесения личного мистического опыта 

с  реальностью постсекулярного общества. К рассмотрению предлагается ра-
бота архимандрита Софрония (Сахарова) «Видеть Бога как Он есть». Автор 
пытается найти ответ на экзистенциальные запросы и вопросы, поставлен-
ные или решаемые современными философами, психологами и культуроло-
гами, в контексте православной аскетики.

Ключевые слова: архимандрит Софроний (Сахаров); мистическое бого-
словие; религиозный опыт; постсекулярное общество; христианский персо-
нализм; богословие общения.

1. Введение. Есть ли в современности место богословию и аске-
тике?

Крупнейший богослов XX века протоиерей Георгий Флоров-
ский в статье «Утрата библейского мышления» писал: «Когда я 
читаю древних классиков христианского богословия, отцов Цер-
кви, я нахожу, что они более актуальны для моего времени с его 
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бедствиями и проблемами, чем продукция современных богосло-
вов. …Причина здесь простая: они говорили о реальных вещах, а 
не о картах, были озабочены не столько тем, во что человек мо-
жет поверить, сколько тем, что Бог сделал для человека» [5].

Отец Георгий был одним из авторов нового богословского про-
екта – неопатристического синтеза, в котором предлагается со-
единить святоотеческое богословие с осмыслением современного 
человеческого бытия. Этот проект базируется на чувстве вклю-
ченности Церкви в человеческую историю и ее бесконечно сози-
дательной роли. Само по себе переживание Церкви-в-истории, 
на наш взгляд, является переживанием если не мистическим, 
то, безусловно, нуминозным в понимании Роберта Отто: чувство 
предстояния себя как твари перед лицом беспредельного Абсолю-
та. Это же чувство сохраняется и в христианской аскетической 
традиции, начиная с первых египетских подвижников вплоть 
до великих старцев и проповедников конца XX века. Появление 
неопатристического направления в богословии и наличие подра-
жателей практики православного аскетического делания – это 
признание силы и актуальности духовного опыта Церкви в сов-
ременном секулярном и даже постсекулярном мире. 

Стоит отметить, что автор словосочетания «постсекулярное 
общество» Юнгер Хабермас вовсе не имел в виду, что в Евро-
пе происходит подлинное религиозное возрождение. Постсе-
кулярное общество – это такое состояние общества секуляри-
зированного, когда наиболее остро встает вопрос о сохранении 
(а вовсе не возрождении!) собственной традиции, и именно от 
«хранителей» традиции исходит ощущение постсекулярно-
сти. Хабермас подробно объясняет это в своей статье «Против 
воинствующего атеизма. Постсекулярное общество – что это 
такое?», на русском языке выходившей в интернет-издании 
«Русский журнал»: 

«До сих пор я занимал позицию социолога-наблюдателя, 
пытающегося ответить на вопрос, почему современные секу-
ляризованные общества можно назвать «постсекулярными». 
В этих обществах религия сохраняет общественное влияние и 
значимость, в связи с чем секуляристская уверенность в том, 
что религиозное мировоззрение исчезнет повсеместно под напо-
ром модернизации, теряет почву под ногами. Однако если мы 
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встанем на позицию участников этого процесса, то столкнемся 
с совершенно другим  – нормативным по своему характеру – во-
просом: как мы должны понимать свою роль в качестве членов 
постсекулярного общества и чего ожидать друг от друга, если 
мы хотим обеспечить в наших исторически прочных националь-
ных государствах цивилизованное обращение граждан друг с 
другом, несмотря на беспрецедентное разнообразие культур и 
религиозных мировоззрений» [6].

Так вот, православная аскетика сегодня отвечает на вопрос о 
своей роли в обществе так же, как и на протяжении многих сотен 
лет: спасение человека. 

2. Религиозный опыт: к определению понятия

Среди продолжателей православной аскетической традиции в 
XX веке одним из первых необходимо назвать архимандрита Соф-
рония (Сахарова), ученика преподобного Силуана Афонского. 

Мистический опыт разных религиозных традиций находит-
ся на стыке феноменологии и психологии религии, богословия 
(или доктрины), психологии и философии. Попытки его описа-
ния предпринимались учеными неоднократно (достаточно отме-
тить работу уже упомянутого Роберта Отто «Священное» и труды 
психолога аналитической традиции Карла Юнга); не менее при-
стальное внимание мистическим переживаниям уделяли истори-
ки философии и религии. Сами мистики также описывали свой 
опыт, в том числе и в контексте обуславливающей его традиции. 
Разумеется, есть примеры мистического «анонимного» богосло-
вия, в рамках внеконфессиональной постатеистической «бедной 
религии» (термин М. Эпштейна1), однако они характеризуют-
ся обостренной попыткой рационализировать свои субъектив-
ные переживания. Можно назвать несколько причин подобного 
стремления к рационализации: 

– культура атеизма или секуляризма, укоренившаяся как в Ев-
ропе, так и в России, с ее скепсисом в адрес любых религиозных 
переживаний;

1 «Бедная религия – это апофатика, уже перешагнувшая через атеистическую ста-
дию и вернувшая себе религиозное содержание, но в той обобщенной форме – веры вооб-
ще, – которая была подготовлена атеистическим отрицанием всех вер» [8, с. 161].
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– торжество психоаналитического подхода к религии, оценива-
ющего его в версии З. Фрейда как невроз, а в версии К. Юнга – 
универсальный для всего человечества «космос» базовых идей и 
представлений – архетипов;

– субъективный страх быть непонятым и даже стигматизиро-
ванным как психически нестабильная личность (а в рамках право-
славной традиции – «прельщенный»).

В этом смысле можно говорить о своего рода религиозном муже-
стве у авторов, которые рискуют сформулировать свои мистиче-
ские переживания прямо и без попыток безусловно редуцировать 
их к историческому и культурному контексту, естественным пред-
посылкам и т.д.

3. Биография архимандрита Софрония (Сахарова)

Мы не будем подробно рассматривать жизненный путь архи-
мандрита Софрония, но отметим знаковые моменты в его биог-
рафии. 

Отец Софроний родился в Москве 22 сентября 1896 года, был 
крещен с именем Сергей. Воспитывался в вере, но в юности, по 
собственным воспоминаниям, отошел от церковной жизни. Пере-
живая ужасы Первой мировой войны, приобрел опыт «конфликта 
с Богом», напоминающего ветхозаветные образы Иакова, борюще-
гося с Богом (Быт. 32, 24–31), и праведного Иова, что описано им 
самим в книге «Видеть Бога как Он есть».

У будущего подвижника был талант художника: с 1915 по 
1917  год учился в Академии художеств. Несмотря на столкнове-
ния с новой властью (дважды арестовывался ВЧК), предпринял 
попытку продолжить образование на факультете живописи, мел-
кой пластики и архитектуры в Москве в 1920–1921 годах. 

После учебы Сергей посетил Италию и Берлин и принял реше-
ние поселиться в Париже, где начал учиться в Свято-Сергиевском 
богословском институте, но через некоторое время он понял, что не 
может больше оставаться в миру. 8 декабря 1825 года он был зачи-
слен в число братии русского Пантелеймоновского монастыря на 
Святой Горе Афон, где принял монашеский постриг. В 1930  году 
отец Софроний познакомился со старцем Силуаном, учеником ко-
торого он был до конца его жизни. 

Монахиня ЕЛИЗАВЕТА (Сеньчукова)
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В 1947 году отец Софроний вместе с другими русскими мона-
хами по политическим соображениям был вынужден вернуться в 
Париж, а в 1959 году уехал в Англию, в графство Эссекс. Там он 
основал монастырь святого Иоанна Предтечи в юрисдикции Кон-
стантинопольского Патриархата. В созданной им обители он про-
жил до конца своей жизни. Монастырь действует по сей день.

4. «Видеть Бога как Он есть» – духовная автобиография: в пои-
ске смысла 

Архимандрит Софроний более всего известен как автор жития 
преподобного Силуана «Старец Силуан». Он написал множество 
богословских статей (в том числе, по патрологии), вел обширную 
переписку; записаны и изданы его беседы. Книга архимандрита 
Софрония «Видеть Бога как Он есть», написанная в 1985 году, 
стоит особняком, представляя собой духовную автобиографию, 
которую можно сравнить с «Исповедью» блаженного Августина. 
Эта небольшая книга ни в коей мере не претендует на систематич-
ность изложения, так как в ней отсутствует четкая структура. Она 
состоит из предисловия, послесловия и восемнадцати непронуме-
рованных глав. Скорее, это сборник тематических духовных раз-
мышлений в контексте личного опыта автора.  

В первой главе, «Благодать смертной памяти», отец Софро-
ний рассказывает о своей встрече с бессмысленностью жизни, 
неизбежно завершающейся смертью. «Стимулом» к этой встре-
че стала, в том числе, и Первая мировая война – первое столкно-
вение с использованием оружия массового поражения. Смерть 
других напомнила ему о смерти, то есть конечности собственной 
жизни. 

Подобная мысль не новая и неустаревающая. Современный фи-
лософ Михаил Эпштейн пишет: «Речь о том, чтобы каждый вос-
принял эти страшные происшествия как напоминание о том, что 
<…> все мы можем умереть в любую минуту» [7, с. 366].

Осознание своей конечности доставляло ему необычайное стра-
дание, однако по истечении длительного времени он вспоминал об 
этом периоде как о благодатном. «Никогда не смогу воплотить в 
слова своеобразного богатства тех дней, когда Господь, не внимая 
моим протестам, взял меня в Свои крепкие руки и точно с гне-
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вом бросил в беспредельность созданного Им мира. Что скажу? 
Суровым образом, но Он открыл мне горизонты иного бытия» [4, 
с.  12]. Вряд ли подвижник задумывался о своем «философском 
родстве» с одним из ключевых мыслителей XX столетия Марти-
ном Хайдеггером, но пережитый им ужас может быть описан тер-
мином последнего: «экзистенциальный страх». Отец Софроний 
оценивает этот опыт как благодатный. «Память смертная дает 
нам опыт бесстрастия… Она пресекает действие страстей и тем 
полагает начало коренной перемене всей нашей жизнедеятельно-
сти и характера восприятия всех вещей. Тот факт, что она дает 
переживать смерть нашу как конец всего мироздания, подтвер-
ждает данное нам Откровение о том, что человек есть образ Бога, 
и как таковой он способен вместить в себя и Бога, и сотворенный 
космос» [4, с. 14–15].

5. «Ад покаяния»

Глава «О страхе Божьем» помогает осознать это понятие вне 
категорий «рабства», «запугивающего Бога» как антонима Бо-
жией Любви. Фактически православный аскет заново откры-
вает читателю понятие нуминозного: «Мы живем в состоянии 
страха в силу живого присутствия Бога Живого при сознании 
нашей нечистоты… Страх порождает изумление перед открыва-
ющимся нам Богом» [4, с. 19]. Речь идет не просто об ощущении 
своей греховности, но о бесконечной пропасти между Божест-
венным совершенством и собственной тварностью. С этого на-
чинается покаяние – сначала не как плач о своих грехах, но как 
перемена ума, Μετάνοια. 

Отец Софроний в своей книге ни разу не допускает нравоуче-
ний. Читатель узнает о грехе не в обличениях, а в исповеди авто-
ра. Так, в главе «Покаяние» он рассказывает о своем раскаянии 
в богоотступничестве. Увлекшись восточными учениями, он отка-
зался от мысли о Личном Боге и в процессе медитации даже достиг 
некоторого духовного опыта, оказавшегося, как он позже понял, 
ложным и разрушительным. Осознав свое падение, отец Софроний 
предается покаянному плачу, «аду покаяния», как он его называ-
ет. Однако также он сравнивает это состояние с освещением Све-
том Божьим, в Котором грешник смог увидеть себя в аду и начать 
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его преодолевать. «Я как-то сознавал, что если Господь соблагово-
лит, то беструдно придет ко мне, где бы я ни был. И Он соблагово-
лил» [4, с. 34]. Путь этот занял целые годы.

Подобный парадоксальный переход от осознания своего паде-
ния к покаянию заставлял задумываться мыслителей прошлого 
даже вне православной традиции. Датский философ Серен Кьер-
кегор, «отец» философии экзистенциализма, писал: «Чтобы было 
раскаяние, вначале надо отчаяться, плодотворно отчаяться до са-
мого конца, и тогда из глубин как раз могла бы вынырнуть духов-
ная жизнь» [2, с. 122]. Преподобный Силуан Афонский, настав-
ник старца Софрония, уточняет эту мысль знаменитым призывом: 
«Держи ум свой во аде и не отчаивайся». Нахождение в аду само 
по себе есть синоним отчаяния, и отказ от отчаяния в ситуации, 
когда его не может не быть, – это и есть покаяние в самом прямом 
смысле слова Μετάνοια.

Феномен такой силы и протяженности покаяния встречается в 
аскетической традиции (достаточно вспомнить 5 Слово «Лестви-
цы», в котором описывается «обитель кающихся»), безусловно, 
имеет психологическое объяснение, но в данном случае интересно 
единство опыта Церкви с древности до наших дней. Архимандрит 
Софроний обращается к святоотеческой традиции, цитируя пре-
подобных Исаака Сирина, Ефрема Сирина, Симеона Нового Бого-
слова, «Древний патерик». 

Стоит отметить, что старец ни разу не говорит о Богооставлен-
ности в покаянии. Напротив: «Бог<…> не отверг меня, но давал 
мне созерцать Нетварный Его Свет» [4, с. 34]. Опасное признание, 
известное со времен святителя Григория Паламы: его оппонент 
Варлаам Калабриец категорически отвергал истинность опыта 
созерцания Нетварного Света монахами-исихастами, подозревая 
их в бесовских видениях [3, с. 217]. Архимандрит Софроний идет 
дальше: он еще и еще раз повторяет, что именно в покаянии дару-
ется благодать Нетварного Света.

6. Плач против отчаяния

Глава «О духовном плаче», несмотря на глубоко личностный ха-
рактер, представляет собой небольшой психологический трактат. 
Отец Софроний говорит и о покаянном плаче, и о плаче любви к 
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Богу, и о плаче любви к человеку в молитве за весь мир. Для него 
духовный плач – «изобилие жизни, бурно возрастающей от силы 
любви» [4, с. 51]. Тут же автор отмечает, что в Европе отсутствует 
«культура плача». Для него это свидетельство отсутствия укоре-
ненности в духовной жизни. 

На самом деле, «культура плача» утрачена и в России, причем 
речь идет не только и не столько об отказе от ритуальных практик 
«оплакивания» (по происхождению, скорее, языческих), но и о 
вытеснении темы боли, страдания, смерти за пределы повседнев-
ности [1]. В связи с этим становятся понятны протесты некоторых 
наших соотечественников против строительства храмов: одним из 
аргументов звучит страх о встрече с похоронной процессией. 

Вообще, проблема «подавления эмоций» – не духовная, а пси-
хологическая и даже психиатрическая. Еще Зигмунд Фрейд заме-
тил, что все вытесненные эмоции и желания вырастают в невроз, 
а в практике гештальт-терапии плач является одним из признаков 
«выздоровления». Современные христианские психологи отмеча-
ют, что страдание усиливается при подавлении негативных эмо-
ций (см. Н.В. Инина, Ф. де Грааф, Д. Колберт и другие). 

7. Персоналистическое богословие

Глава «Об истощании и Богооставленности» – это полноценный 
богословский трактат, сопоставимый с творениями преподобно-
го Симеона Нового Богослова, при этом необычайно актуальный 
для нашего времени. Автор явно пишет в соответствии с христи-
анским персонализмом и современным «богословием общения», 
представленным Х. Яннарасом, митрополитом Иоанном (Зизиу-
ласом) и другими богословами, однако, в отличие от них, делает 
вывод: «Беспомощно слово мое» [4, с. 134]. 

Архимандрит Софроний вновь говорит о покаянии, пони-
мая его как осознание трагедии Богооставленности. Через по-
каяние человек предстает перед Богом, Который отпускает 
нам грехи, одновременно «сводя до нуля» поврежденную ими 
душу. В этот момент важно отдаться в руки Божьи, чтобы из 
состояния распавшейся материи (личности, отказавшейся от 
себя посредством отречения от пронизывающего ее греха) быть 
сотворенным заново. Это смирение – истощание – есть подра-
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жание Христу, смиряющемуся перед Отцом. И это истощание 
дарует любовь, позволяющую «рассеять» свои переживания в 
мире Божьем.

Подражание Христу немыслимо и без «персональной Голго-
фы», которую архимандрит Софроний характеризует как «Бого-
оставленность». Это – схождение во ад, приуготовляющее душу 
для восприятия Христа.

Обширная глава «О Нетварном Свете» построена на примерах. 
Заповеди Христовы, говорит старец, – это Нетварный Свет. Виде-
ния ветхозаветных пророков – это Нетварный Свет. Апостол Павел 
на пути в Дамаск ослеплен Нетварным Светом. И все это – Свет, 
тождественный увиденному апостолами на Фаворе. Всякий раз он 
ускользает от человека («Небесный Свет не поддается чувственно-
му контролю» [4, с. 154]), но его явления приводят к неизменному 
результату – Откровению Божества Христа.

Не меньшей богословской насыщенностью характеризуется 
глава «О личном начале в Бытии Божественном и бытии чело-
веческом». Продолжая развивать тему христианского персона-
лизма, отец Софроний глубоко разбирает понятия «Персона», 
«Ипостась», «Абсолют», «Откровение». Он твердо убежден, что в 
основе бытия лежит «Персона» – личность, причем старец отрица-
ет неоплатоническое представление о «самоограничении Абсолю-
та» путем эманирования в личность. Напротив, Само-Бытие – это 
и есть Бытие Бога1, и именно поэтому возможно и необходимо 
Боговоплощение.

«Персональностью» же объясняется, до известной степени, тай-
на Святой Троицы. «Персону в Божественном Бытии мы не мы-
слим как статическое самозамкнутое начало, <…> в открывшейся 
нам Троице Триединство <…> есть Бытие предельно динамиче-
ское. Сию динамику мы научились видеть в Любви, которая явля-
ется самым глубоким моментом факта вечного самоопределения 
Лиц Святой Троицы» [4, c. 194].

В заключительной части «О молитве, в которой открывается 
Бог-Истина», сам автор признает, что пытается уловить неулови-

1 Вновь обратимся к Хайдеггеру: системообразующее понятие его философии, кон-
кретное человеческое существование Dasein, известное русскому читателю в перево-
де В.  В. Бибихина как «Присутствие», дословно значит «Здесь-Бытие». Персональное 
«Здесь-Бытие» – не есть ли «Само-Бытие», в первую очередь, Бога?
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мое. «Открывающаяся нам Истина идет безмерно далее рассудоч-
ных спекуляций». Поиск сей истины антиномичен: радости веры 
во Спасителя соприсутствует бескрайняя и горькая молитва, не 
только покаянная, но и за весь мир. Здесь отец Софроний ссы-
лается на своего учителя преподобного Силуана: «Кто не любит 
врагов, тот еще не познал Бога, как должно знать». Здесь можно 
упомянуть и другую его фразу: «Молиться за людей – это кровь 
проливать». 

В итоге же верующая душа обретает «преизбыток жизни во 
Христе». «И душа знает происходящее с нею и говорит: «Ныне 
Христе мой, в Тебе и Тобой – и аз есмь» [4, с. 253].

8. Заключение

Мистический опыт, переданный отцом Софронием, в своем роде 
универсален, несмотря на глубокую укорененность в православ-
ной традиции. 

Переживания оставленности и «персональности Абсолюта» зна-
комы человеку как существу изначально разумному. Наша вбро-
шенность в мир, инаковость ему заставляет искать смыслов, откуда 
и рождается искание религиозное. Современная развитая цивили-
зация, из повседневной жизни которой поиск смыслов вытеснен, 
заставляет человека погружаться в самого себя для их обретения. 

Таким образом, творения архимандрита Софрония (Сахарова) 
могли бы стать серьезной поддержкой для наших современников.
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Abstract 
The article raises the problem of relating personal mystical experience 

to reality of the post-secular society. The work of Archimandrite Sophrony 
(Sakharov) “We shall See Him as He Is” is proposed for consideration. The 
author tries to find an answer to existential inquiries and questions posed or 
solved by modern philosophers, psychologists and culturologists in the context 
of Orthodox asceticism.
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Аннотация
В статье рассматриваются гимнографические тексты, посвященные му-

ченикам христианской Церкви и подвигу мученичества. Тексты канонов 
анализируются с позиций метафорики, которая передает содержание муче-
нического подвига, а также является попыткой осмысления значения этого 
подвига для Церкви и для каждого человека. Среди основных поэтических 
приемов выделяется антиномия и противопоставление, имеющие и бого-
словское значение. Автор приходит к выводу о перспективности исследова-
ния гимнографических текстов в рамках сравнительного анализа различ-
ных культурных значений.
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Гимнографические тексты представляют собой осмысление, 
богословскую рецепцию и интерпретацию как Священного Писа-
ния, если речь идет о песнопениях, посвященных событиям Вет-
хого и Нового Завета, так и, например, каких-либо исторических 
событий, имевших место в церковной истории [2, с. 18], в том чи-
сле текстов житийных, повествующих о жизни и подвигах свя-
тых. Этот интерпретационный аспект гимнографических текстов 
имеет и богословское, и культурологическое значение: с  одной 
стороны, текст песнопения раскрывает богословское понимание 
подвига святости и, в частности, подвига мученичества; с другой 
стороны, песнопение вмещает в себя культурные смыслы, по-
зволяющие, например, увидеть отношение к святости в  разных 
культурах.  

Феномен мученичества можно и необходимо рассматривать 
как имеющий непреходящее религиозное значение; известно, 
что в Древней Церкви Литургия совершалась на мощах муче-
ников: «Древняя Христова Церковь преимущественно соверша-
ла Евхаристию на могилах мучеников, причем самые гробы их 
служили престолом для Таинства… К концу VII века обычай со-
вершать Евхаристию только на мощах мучеников сделался уже 
почти узаконением: Франкский Собор постановил, что престол 
может быть освящен только в церкви, в которой есть мощи свя-
тых, а VII Вселенский Собор (787) определил, что „на будущее 
время всякий епископ, освятивший церковь без мощей, должен 
быть извержен“» (Правило 7) [4, с. 389–392]. Престол для совер-
шения Литургии должен быть покрыт антиминсом – платом, в 
котором зашиты частицы мощей мучеников. Совершение Евха-
ристии невозможно без совершения ее на мощах святых мучени-
ков, то есть это таинство не мыслится без того, чтобы в прямом 
смысле не быть основанным на мучениках, как будто скрепляю-
щих своей кровью Церковь. 

Осмысление подвига христианских мучеников содержится 
не только в богословских трактатах или агиографии (житиях 
святых), но и в богослужении, точнее – в гимнографии богослу-
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жений: в стихирах, тропарях, кондаках, канонах и акафистах, 
которые повествуют о жизненном пути мученика и через различ-
ные поэтические средства выражают отношение Церкви к подви-
гу смерти за Христа.   

Среди поэтических средств, которые чаще всего использовались 
в византийской и затем в славянской гимнографии, наиболее упо-
требительны антиномии, противопоставления, перечисления, ис-
пользование образов Ветхого и Нового Заветов [3, с. 5; 6, с. 208]. 
Гимнография, раскрывающая значение подвига мученичества, 
чаще всего прибегает именно к антиномии (бинарной оппозиции) 
и противопоставлению как к поэтическим средствам, позволяю-
щим выразить отношение к этому подвигу, который одновременно 
физически ужасен (мученик страдает физически, вплоть до смер-
ти), но и прекрасен нравственно. 

Сюжеты канонов мученикам берутся из агиографических тек-
стов, поэтому зачастую некоторые моменты жития показываются 
в гимнографическом тексте. В качестве примера приведем тексты 
канонов мученикам раннего христианства [5]1:

– св. великомученику Пантелеимону: «Безбожия пещь угасил 
еси течением кровей твоих, страстотерпче» (3, 3); «Ты мертва 
древле воскресил еси» (5, 1); «Пребыл еси неподвижим во время 
мучения; Узы врага злодея духовным оружием, мудре, расторгл 
еси» (7, 1, 3);

– св. великомученице Екатерине: «Крепостию ума обличила 
еси мучители, безбожия в глубине валяющияся» (3, 2); «Ухищ-
ренными глаголы искушаше мучитель, и уветливословно, лю-
тый, льстя, разслабити твою крепость надеявся, славная» (8, 4); 
«Преставилася еси к чертогам световидным…, девственную иму-
щи свещу в твоей деснице, в другой же держаще отсеченную твою 
главу» (9, 1). 

Даже из приведенных кратких фрагментов видно, как ис-
пользуется житийный текст в тексте гимнографическом: авто-
ры канонов не только пересказывают житие (например, эпизод 
о том, как великомученица Екатерина победила в споре самых 
искусных философов), но и словно дополняют его, вводя поэ-

1 Все тексты канонов на церковнославянском языке цитируются по этому изданию. 
При цитировании в скобках указывается номер песни канона, а затем номер тропаря 
в  песни.
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тические обороты. Важно, что в канонах святым мученикам 
агиографические сведения могут контаминироваться с осмы-
слением этих сведений, например, в тропаре из канона велико-
мученице Екатерине: «Преставилася еси к чертогам световид-
ным…, девственную имущи свещу в твоей деснице, в другой же 
держаще отсеченную твою главу» (9, 1). Здесь, с одной стороны, 
содержатся сведения о гибели великомученицы: после всех му-
чений ей отсекли голову («отсеченную твою главу»), с другой 
стороны, говорится о том, что непорочность Екатерины стала 
ее «проводником» в вечное блаженство, к «чертогам световид-
ным» («девственную имущи свещу»). Происходит своеобразное 
расширение агиографического текста: без искажения содержа-
ния и смысла жития, гимнограф добавляет детали, превращая 
житие в молитву. Такое расширение становится возможным за 
счет различных поэтических, выразительных средств, самое 
простое из которых – это эпитет («световидный», «ухищрен-
ный»), однако авторы канонов широко используют и другие, бо-
лее сложные приемы.  

Одним из языковых способов осмысления деяний и подвигов 
мучеников в гимнографических текстах является прием анти-
номии, или «соединения несоединимого», бинарной оппозиции 
(concordiadiscors) [7, с. 108–109] – прием, вообще характерный для 
гимнографических текстов различной тематики. Этот принцип 
заложен уже в самой сущности христианства, которое утвержда-
ет жизнь вечную через приобщение к страстям и смерти Христа, 
которое называет терновый венец Христа короной, говоря, таким 
образом, о неразрывном соединении страдания и избавления, ис-
целения, жизни вечной. Так, в каноне великомученице Екатерине 
внешний вид святой описывается через описание как ее мучений, 
так и ее добродетелей, от которых она сияет:

«Всю тя, добротою сияющу, девства зарею, мученическими же, 
отроковице, обагрену кровьми, видев, благое Слово и пречистое в 
чертозех небесных тя всели» (6, 1). 

С одной стороны, здесь словесно, причем в ярких выражени-
ях, рисуется физическое страдание («мученическими обагрену 
кровьми»); с другой – духовное преображение, духовная чистота 
(«добротою сияющу», «девства зарею»). Метафора сияния как кра-
соты святого основана на тексте Священного Писания, например, 

А.Г. ВОЛКОВА
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Нового Завета: «Праведники воссияют, как солнце, в Царстве 
Отца их» (Мф. 13, 43). Но соединение в одной строфе двух обра-
зов – внешнего мученического облика, «обагренного кровью», и 
внутренней красоты, достойной Царствия Небесного, – это уже 
размышления автора гимнографического текста, поданные в поэ-
тической форме. Облик мученика, обезображенный страданиями, 
но прекрасный в силу своей твердой веры и высокой духовности – 
такая антиномия родилась в византийской гимнографии под вли-
янием христианского мировоззрения, противопоставившего эту 
антиномию античному принципу калокагатии (единства внешней 
и внутренней красоты) [1, с. 223].  

Тот же прием (противопоставления и одновременно соединения 
различных образов в облике мученика) встречается в каноне свято-
му мученику Трифону, также претерпевшему страшные мучения, 
но не отрекшемуся от веры во Христа: «муки бо претерпел еси, яко 
в чуждем стражда телеси, мудре Трифоне» (4, 1); «Стружему теле-
си твоему железных ногтей остротою, вжиляшеся, чуднее, твоея 
души крепость, Божественною благодатию» (4, 3); «Струпи муче-
ничестии яко миро благоухают, кровь страдалец источает исце-
ления, останцы же тела души освящают верою касающихся им» 
(6, 2); «Даже до усекновения и опаления, даже до кровопролития, 
даже и до смертныя кончины пострадал еси, сопротивляяся про-
тиву греха, мучениче Христов, ныне же, жизнь во Христе сокро-
венную приемь, взываеши: священницы, благословите, людие, 
превозносите во вся веки» (8, 1). 

Здесь мученичество предстает не просто как подвиг, но как 
действие, необходимое для Церкви Христовой: мучения святого 
Трифона оказываются благотворными, исцеляющими («Струпи 
мученичестии яко миро благоухают, кровь страдалец источает 
исцеления, останцы же тела души освящают верою касающихся 
им» (6, 2)). Этот тропарь также строится на антиномии – физиче-
ские страдания становятся прекрасными: кожные струпы, поя-
вившиеся от жестоких мучений, благоухают, а кровь, пролитая 
во время мучений, исцеляет. Важно отметить, что автор канона 
весьма натуралистично описывает мучения Трифона, а также те 
орудия, которыми пытали мученика: «Стружему телеси твоему 
железных ногтей остротою, вжиляшеся…»; «Струпи мучениче-
стии…, кровь страдалец…, останцы же тела…»; «Даже до усек-
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новения и опаления, даже до кровопролития…». Все эти детали 
берутся из текста жития, и гимнограф осмысленно ставит на них 
акцент, чтобы затем на фоне этих страданий еще ярче показать 
святость мученика, преображение страданий в благословение: от 
истерзанного тела исходит благоухание, останки тела (то есть то, 
что осталось от тела святого мученика Трифона после всех истя-
заний) исцеляют. 

В более поздних текстах, созданных в ХХ веке и посвященных 
уже новомученикам и исповедникам Церкви Русской, будет ис-
пользован тот же прием, имеющий не только план выражения 
(создание поэтического строя песнопения), но и в первую очередь 
план содержания – формируя особое поле богословских значений, 
связанных с осмыслением подвига мученичества в Церкви. Так, 
в текстах службы Бутовским новомученикам содержатся истори-
ческие детали, которые, с одной стороны, неприглядны, так как 
натуралистично описывают мучения, однако, с другой стороны, 
именно мучения, которые были приняты ради Христа, преобра-
жают и плоть, и дух.  

Таким образом, «в гимнографии святым мученикам фор-
мируется особая поэтика, которую можно назвать «поэтикой 
смерти»: в неприглядных внешне мучениях авторы гимногра-
фических текстов видят неземную красоту, способную исце-
лять и приводить к вере» [2, с. 23], то есть «поэтика смерти» 
становится «поэтикой преображения». Основным художествен-
но-выразительным приемом в этой поэтике является прием ан-
тиномии, или «соединения несоединимого», противопоставле-
ние и одновременно соединение описаний страшных страданий 
мученика, жестокости его мучителей и духовной стойкости и 
веры святого. Антиномия не является поэтическим средством 
только гимнографии мученичества: этот поэтико-богословский 
принцип представляет собой структурообразующий элемент 
всей славяно-византийской гимнографии, так как он укоренен 
в христианстве. Однако именно в песнопениях, посвященных 
подвигу мученичества, антиномия обретает особо сильное зву-
чание, потому что в этих текстах присутствует натуралистичное 
описание процесса мучений и страданий святых, с одной сторо-
ны, и их слава, сияние, преображение – с другой. Через поэтику 
выражаются богословские смыслы, а также смыслы культуро-

А.Г. ВОЛКОВА



32 БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ

логические: песнопения Православной Церкви по своему язы-
ку, поэтике, метафорике отличаются от песнопений, например, 
Римо-Католической Церкви, на что указывал еще С.С. Аверин-
цев, поэтому перспектива подобных исследований гимнографи-
ческих текстов находится, в том числе, в плоскости сравнитель-
ного анализа различных культурных значений. 
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Аннотация
Статья посвящена раскрытию темы бытия народа как самостоятельно-

го объекта философско-богословского исследования в творчестве Фридри-
ха Шеллинга (1775–1854) – немецкого философа, оказавшего наибольшее 
влияние на русскую философскую мысль XIX века, и митрополита Мо-
сковского и Коломенского Филарета (Дроздова, 1782/83–1867) – одного из 
крупнейших русских православных богословов данного периода. Рассма-
триваются аналогии и имеющиеся различия в подходах двух мыслителей 
к  изучению затрагиваемого вопроса.   

Ключевые слова: Шеллинг; святитель Филарет (Дроздов); народ; онто-
логия; эсхатология; философия откровения; книга Бытия; смешение язы-
ков; Пятидесятница.   

Народ как объект философского и богословского исследования 
занимает промежуточное положение между человечеством как це-
локупным родом  человеческим и, с другой стороны, конкретными 
индивидуумами и их группами. Ввиду ключевой роли народов в 
истории такое исследование выступает в качестве метаосновы для 
истории и наук об обществе. 

XIX век был веком развития историософии, которая занимала 
видное место в творчестве большинства философов и богословов. 
Сильное влияние на русскую религиозную мысль XIX века оказала 
философия Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга (1775–1854) 
[1, c. 206]. Идеи Шеллинга прослеживаются у ряда русских рели-
гиозных философов: А. С. Хомякова, И. В. Киреевского,  Н.  Я. Да-
нилевского, В. С. Соловьева [2, с. 35–36; 3, с. 20–23]. В свете этого 
представляет интерес раскрытие темы происхождения и бытия на-
рода в творчестве святителя Филарета (Дроздова, 1782/83–1867) 
в  сравнении с позицией Ф.В.Й. Шеллинга.

Определение народа

Народ святитель Филарет определяет как «множество людей, 
соединенных религиею, законом, языком, обычаями» [10, c. 3–4]. 
Это определение напоминает определение Церкви в «Пространном 
катехизисе». 

Святитель указывает и механизм формирования народа: «мно-
жество это народилось от некоторого меньшего племени, а племя 
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произошло от семейства» [10, с. 4]. В семействе он видит и основу 
государства как устроения народа.

У Шеллинга встречаются различные определения народа: «ог-
ромные человеческие массы» [11, c. 238],«совокупность всех 
принадлежащих к нему лиц» [11, c. 219]. Философ отмечает, 
что «бродячие орды, без всякого единства – вовсе не народ» [11, 
c.  219]. Шеллинг рассматривает «власть, законодательство, нра-
вы, даже занятия и дела с представлениями народа о Богах» как 
«заведомо предполагаемое и безусловно данное вместе с поняти-
ем народа» [11, c. 211]. «Что такое народ, отчего он становится 
народом?» – спрашивает Шеллинг. – «Бесспорно, не от того, что 
большее или меньшее число физически сходных индивидуумов 
сосуществуют в пространстве, но в силу общности сознания. 
Лишь непосредственное выражение такой общности – общность 
языка» [11, c. 210]. У Шеллинга присутствуют, в сущности, те же 
определения, что и у святителя Филарета, однако он изначально 
делает акцент на единстве и общности сознания: «ни божеская, 
ни человеческая власть не в силах превратить в народ не родив-
шееся народом, – где нет изначального единства и общности со-
знания, там его не произвести на свет» [11, c. 211].

Происхождение многообразия народов

Учитывая подчеркиваемое обоими мыслителями значение соб-
ственного языка как существенного свойства народа, представля-
ет интерес обсуждение ими библейской истории о смешении язы-
ков (Быт. 11).  

В «Толковании на книгу Бытия» святитель Филарет делает ак-
цент на семействе как источнике и базовом элементе структуры 
народа: «Моисей объясняет, каким образом из единого великого 
семейства человеческого рода произошли различные народы». 
Клановая структура человечества оказывается важной, в частно-
сти, для анализа круга родов, участвовавших в строительстве Ва-
вилонской башни.

Важное место смешение языков занимает и в вопросе происхож-
дения народа, что весьма актуально и для Шеллинга. Если онто-
логическая предпосылка существования народа – это общность 
сознания, то его форма – это собственная мифология и религия. 
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Философ пишет, что народ «осознает себя как народ, лишь отхо-
дя от единства» [11, c. 231]. Мифология, по Шеллингу, возникает 
вместе с народом в качестве «сознания народа-индивида; вместе с 
этим сознанием народ и выступает из всеобщего сознания челове-
чества» [11, c. 212]. Всеобщее сознание человечества у Шеллинга, 
таким образом, наделено структурой: в ней особое место занимают 
народы как общности, источником бытия которых выступает фак-
тор, называемый Шеллингом «кризис» – именно кризис «наделил 
все народы их бытием» [11, c. 252].

Художественным образом, моделью кризиса, а также историче-
ски первым кризисом является для Шеллинга библейское смеше-
ние языков. 

Шеллинг ставит вопрос: «Как возникли народы?», последова-
тельно отвергая гипотезы, что «народы существуют испокон века» 
или «возникают сами собою» [11, с. 237]. Племена умножаются и 
расселяются, «отвыкают друг от друга» [11, с. 237], но это не прев-
ращает их в народы. «Пространственное разобщение родит лишь 
однородные – не неоднородные части, подобно народам, которые 
начиная с момента своего возникновения и физически и духовно 
неоднородны» [11, c. 237], – пишет Шеллинг. Что же касается 
«внутренних различий физического развития» [11, c. 238], то они 
способны объяснить «не появление народов, а лишь появление че-
ловеческих пород, не уживающихся друг с другом» [11, c. 239]. 
Шеллинг указывает, что образование народов могло произойти 
лишь в результате «духовного кризиса глубочайшего значения, 
который должен был бы происходить в основаниях человеческого 
сознания» [11, c. 242].

В истории о смешении языков для Шеллинга главное – что в нём 
«сознание <…> было затронуто (что и имело следствием смешение 
языка), и затронуто не просто поверхностно, – оно было затрону-
то в своем принципе, в своем основании» [11, c. 244]. «Вавилоном 
наоборот» философ называл Пятидесятницу – «временное восста-
новление единства языка (όμογλωσσία)» [11, c. 249], «чудо праздни-
ка Троицы – дар языка» [14, c. 624–625]. 

Шеллинг особенно останавливается на том, что смешение язы-
ков породило рассеяние народов по лицу земли. «Не внешнее 
жало – жало внутреннего беспокойства, чувство, что народ пере-
стал уже быть целым человечеством, а стал лишь частью его <…>– 
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вот что гнало их <…> пока народ не видел, что остался наедине с 
собою, отделился от всех чужеродных» [11, c. 251]. Страх прояв-
ляется как во внешнем поведении народа (расселении), так и во 
внутренней жизни народа, становится важной характеристикой 
его бытия: «Этот страх – этот ужас перед утратой всякого сознания 
единства – вот что удерживало вместе оставшихся, вот что застав-
ляло их укреплять хотя бы частное единство, оставаясь если уж не 
человечеством, так народом» [11, c. 254]. Шеллинг останавлива-
ется на том, что смешение языков, производящее страх, являлось 
на самом деле следствием желания строителей башни. Толкуя 
Библию (Быт. 11, 4), философ отмечает, что «сделать себе имя» в 
настоящем случае не значит «прославиться», ибо у единого чело-
вечества, у этой толпы «нет еще «имени», т. е. она не стала еще 
народом» [11, c. 255]. По мнению Шеллинга, это означает «ста-
нем народом», и «подвигает их на это предприятие страх, что они 
рассеются, что они не будут уже составлять целое, а окончательно 
распадутся» [11, c. 256].

В кризисе исполнилось страстное желание неправедных отде-
литься. Этот «кризис» приводит, по Шеллингу, к появлению на-
родов, получивших возможность оформиться и развиться. Фило-
соф указывает на дикие племена со стертой культурой, религией 
и правом, высказывая мнение, что они не сумели перенести удар 
«смешения языков», «не стали народом и погибли в том самом 
кризисе, который наделил все народы их бытием» [11, c. 252].

Причина разделения видится Шеллингом в постепенном изме-
нении сознания людей, выразившемся в многобожии: «по мере 
того как тот или другой народ, в народе же то или другое коле-
но, в колене – тот или другой индивид в согласии с своими по-
требностями или склонностями обращаются к одной из особен-
ных сторон, возникает многобожие» [11, c. 229]; «нельзя найти 
такой причины разделения народов, которая была бы независи-
ма от политеизма» [11, c. 258]; «политеизм – вот разлагающее 
средство, которое попало внутрь гомогенного человечества» [11, 
c. 246]; «различные, расходящиеся между собой, впоследствии 
даже исключающие друг друга учения о Богах – вот безотказное 
орудие разделения народов… Тот самый Бог, который в своей не-
сокрушимой самотождественности поддерживал единство, дол-
жен был – не равный себе самому, переменчивый – рассеяться в 



39

человеческом роде, который прежде собирал воедино; как в своей 
тождественности он был причиной единства, так теперь, в своей 
множественности, он стал причиной для того, чтобы народы рас-
сеивались» [11, c. 246].

Особое место отводится народу избранному. В условиях, когда 
«знание истинного Бога сохранилось лишь у одного-единствен-
ного рода – такого, который остался вне народов» [11, c.  289], 
он и не должен называться народом, но представляет собой не-
народ, называясь народом исключительно по аналогии с други-
ми, обособившимися: «потомки Авраама стали как бы народом 
в том же ряду, не будучи таковым по внутреннему существу» 
[11, c. 291]. 

Здесь прослеживаются и два вида родовых отношений: объе-
динительное и разъединительное. «Когда отдельные народы как 
таковые вычленились из человечества, для оставшихся умножи-
лась притягательная сила чисто натуральных, племенных отно-
шений  – эти отношения лишь теперь приобретают энергию отъ-
единения, тогда как сознанию племенных отношений до этого 
было присуще значение сохранения связи каждого рода с целым, 
с совокупным человечеством» [11, c. 289]. Объединение семейств в 
единый народ в модели святителя Филарета, равно как и сохране-
ние единства племени до кризиса у Шеллинга, имеют в основе кон-
структивное начало, а деструктивный трайбализм имеет в основе 
кризис, «энергию отъединения». 

Отмечаемая святителем Филаретом мысль о том, что не все на-
роды участвуют в создании Вавилонской башни, перекликается и с 
мыслью Шеллинга о том, что стремлением строителей было гордое 
желание обособления, желание «сделать себе имя» и, в конечном 
счете, «стать народом». Народ, как подобие нового грехопадения, 
облачает человечество в новые кожаные ризы «народного» языка, 
«своей» религии и особенностей.  

Святитель Филарет дает более глубокое толкование причин сме-
шения языков («благотворные намерения Божии»): предотвраще-
ние насилия, предупреждение растления нравов и предотвраще-
ние раздоров. В то время как для Шеллинга происходящее – это 
именно результат действия людей и исполнение их желания, для 
святителя Филарета данное повествование – действие Промысла 
Божия, направленное в глубины жизни человечества. 

А.Ю. ХОШЕВ
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В творчестве святителя Филарета и Ф. В. Й. Шеллинга можно 
найти подчас схожие черты – например,  в выборе образа глыб и 
камней для обозначения народов, на которые распалось единое че-
ловечество и которые служат пассивным объектом внешнего дей-
ствия в истории [4, c. 208; 13, с. 127]. Однако в целом святитель 
Филарет интерпретирует народ и Бога активными началами во 
взаимодействии. Но в то время как развитие системы народов и 
государств следует у Шеллинга законам, в контексте которых он 
изучает негативный этногенез, основанный на распаде единой ре-
лигии, святитель Филарет фокусирует внимание на положитель-
ном этногенезе народа Божия.

Комментируя историю о разделении языков, Шеллинг пишет: 
«Оставляем за собой право различать суть дела и то, как видит все 
со своей позиции рассказчик. К примеру, для него возникновение 
народов – это несчастье, бедствие и даже кара» [11, с. 243], но не 
так это оценивает сам Шеллинг: «Возникновение народов – это 
для старинного повествователя суд Божий, а потому на деле то, 
что мы назвали кризисом» [11, c. 243–244].

В отличие от Шеллинга святитель Филарет определенно вво-
дит в свое учение о народе представление о воздаянии Божием для 
народа: «Нельзя подумать о Всеправедном Царе небесном, чтобы 
Он, воздая каждому в отдельности человеку до делам его, не возда-
вал целым царствам и народам – по их делам правды или греха… 
Даже удобнее представить человека как отдельную личность – без 
воздаяния в настоящей жизни, потому что для человека есть дру-
гая жизнь, в которой воздаяние по делам его совершится; нежели 
представить царство и народ без воздаяния в земной судьбе их – по 
правде или грехам царства и народа: ибо как для земных царств и 
народов нет другаго царственнаго и народнаго бытия кроме зем-
наго; то не иначе, как в сем их земном бытии должно совершиться 
над ними все дело правды Божией» [10, c. 48].

Митрополит Филарет, по сравнению с Шеллингом, существен-
но обогащает представление о бытии народа перенесением на него 
антропологических и эсхатологических моделей, включающих 
воздаяние, а также ставя в неявной форме вопрос о перспекти-
ве народа в жизни будущего века. Таким образом, он делает шаг 
вглубь, представляя народ как одушевленное целое, обладающее 
личной связью с Богом.  
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Образ смешения языков возвращается в творчестве святи-
теля Филарета в критике революционных движений. Краски 
из палитры Шеллинга, рисующего образ народов как элемен-
ты природы (воды, покрывающие сушу или камни, влекомые 
стихией), в языке святителя Филарета складываются в карти-
ну нравственной и мировоззренческой катастрофы современ-
ного ему мира, действия «развращенных народов» [9, c. 466]. 
«В  наше время многие народы мало знают отношение государ-
ства к Царству Божию, и, что особенно странно и достойно со-
жаления, мало сие знают народы христианские – мало знают не 
потому, чтобы не могли знать, но потому, что не хотят знать… 
Им не нравится старинное построение государства на основании 
благословения и закона Божия, они думают гораздо лучше воз-
двигнуть здание человеческого общества в новом вкусе, на песке 
народных мнений, и поддерживать оное бурями бесконечных 
распрей. Их новые построения никогда не достраиваются, каж-
дый день угрожают падением, часто действительно рушатся. 
Однако новые столпотворители вавилонские, несмотря на сме-
шение мыслей, худшее древнего смешения языков, кажется, не 
думают еще отстать от своего столпотворения» [7, c. 468–469]. 
«Народные мнения» выступают в почти шеллинговском смысле 
деструктивного и катастрофического – дробления общества; это 
картина, нарисованная «изнутри» шеллинговского «кризиса» 
и напоминающая библейское столпотворение. При этом подчер-
кивается, что выбор народов кроется в упадке их нравственно-
сти и христианской идентичности, а вовсе не ограничивается 
действием неких законов и сил.

«Престолы стали там не тверды, народы объюродели» и «прину-
ждены раболепствовать пред дикою силою своевольных скопищ»; 
«твердая земля превращается там в волнующееся море народов» 
[7, c. 477] – так святитель Филарет рисует разрушение традицион-
ных устоев жизни общества в XIX веке.    

Иначе к этому относится Шеллинг. Провидение в его системе 
действует особым образом. В своей концепции трех периодов фи-
лософ пишет, что «в первый период господствует только судьба, 
т. е. совершенно слепая сила, холодно и бессознательно разруша-
ющая все великое и прекрасное» [12, c. 464], во второй период «то, 
что являло себя в первом судьбой, т. е. совершенно слепой силой, 

А.Ю. ХОШЕВ
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открывается как природа». Философ пишет, что «любые события 
второго периода надлежит рассматривать просто как результат 
действия законов природы, и даже в падении Римской империи 
не надо искать ни трагической, ни моральной стороны, а просто 
видеть в этом необходимое следствие законов природы и по суще-
ству лишь уплаченную природе дань». Что же касается третьего 
периода, в нём «то, что являлось нам в предшествующие периоды 
в виде судьбы или природы, раскроется как провидение и тогда 
станет очевидным, что даже то, что казалось нам просто вмеша-
тельством судьбы или природы, было уже началом открывшегося, 
хотя и несовершенным образом, провидения. Когда наступит этот 
период, мы сказать не можем. Но когда он настанет, тогда приидет 
Бог» [12, c. 465].

Эсхатологическая перспектива у Шеллинга связана и с пред-
ставлением о глобальном «государстве государств», которому 
должны подчиниться все народы и где «для устранения столкно-
вений между народами будет действовать общий ареопаг наро-
дов, <…> в распоряжении которого против каждого отдельного 
восставшего государственного индивидуума будет совместная 
мощь всех остальных государств» [12, c. 450]. Там, где Шеллинг 
видит неумолимую коллективную организацию жизни всех на-
родов, святитель Филарет защищает самодержавное устройст-
во отдельно взятого народа. В поисках индивидуальных начал 
власти он находит их прототипы в библейской истории: «Луч-
шее и полезнейшее для человеческих обществ обыкновенно де-
лают не люди, а человек, не многие, а один» [8, с. 496]. Перед 
миром, где все движутся в направлении, оцениваемом как новое 
столпотворение, святитель Филарет выступает, напротив, сто-
ронником этнокосма во главе с Одним – православным царем. 
В этом находит имплицитную реализацию также и идея Шел-
линга о том, что народ избранный был не-народом, находясь в 
противостоянии общностям, оформившимся через отпадение от 
единства. 

Монархическое учение святителя Филарета – это не только его 
политические взгляды, но также и часть его учения о бытии наро-
да. Благочестивый царь – это «вожделенный дар Божий народу и 
Церкви» [8, c. 496–497]; «учреждение царя есть дело Его вечного 
предопределения; как высоко ценит достоинство царя, когда  пре-
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имущество быть родоначальником царей предоставляет в награду 
столь избранной доблести, как Авраамова» [5, c. 521] и проч.

Исследуя народ на основе общих моделей и библейских текстов, 
Ф. В. Й. Шеллинг и митрополит Московский Филарет исходили 
из разных представлений о бытии народа и его отношениях с Бо-
гом. Святитель Филарет, распространяя на народ модели христи-
анской антропологии и сотериологии, создал оригинальное осмы-
сление истории, которое, хотя и не было оформлено в специальном 
произведении, было им развито, в том числе, применительно к 
обоснованию монархического устройства жизни народа. 
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Аннотация
В данной статье проводится анализ Введения книги канадского фило-

софа Чарльза Тейлора «Секулярный век», где автор проясняет основные 
концепты и термины, используемые им в данном фундаментальном тру-
де. Аналитика секулярности Тейлора, а также широкий исторический 
экскурс в историю Западной Европы для прослеживания развития моде-
лей секулярности дает возможность понять проявления этого феномена в 
XXI  веке с позиций Православия и наметить пути его преодоления. 

Ключевые слова: Православие; христианство; секулярность; неверие; 
потеря целостности; рефлективность; гуманизм; картина мира; миссионер-
ство.

В 2017 году издательством ББИ1 [1, с. 71–72] был окончатель-
но переведен на русский язык и издан в России фундаментальный 
труд канадского профессора философии Чарльза Тейлора «Секу-

1 Библейско-богословский институт святого апостола Андрея  – российское негосу-
дарственное учебное заведение дополнительного профессионального образования бого-
словской направленности, основанное в 1995 году.
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лярный век». Данное издание представляет 1000-страничный фо-
лиант плотного текста, состоящего из сложных синтаксических 
конструкций, чтение которых требует определенной выучки и 
интеллектуальной дисциплины. На языке оригинала (англий-
ском) книга увидела свет в 2007 году в издательстве Гарвардского 
университета (США). Труд Тейлора сразу же вызвал широкий ре-
зонанс в англоязычном гуманитарном научном мире, чего, к со-
жалению, нельзя сказать о русскоговорящей аудитории после пу-
бликации книги в России. Во Введении канадский философ пишет 
о цели своей книги: «В предельно кратком виде мой замысел мож-
но было бы выразить так: я намерен описать и проследить процесс 
изменений, ведущих нас от общества, где не верить в Бога было 
практически невозможно, к такому обществу, где вера, даже для 
самого твердого из верующих, является лишь одной из открытых 
для человеческого выбора возможностей» [4, с. 4]. Для реализа-
ции своего замысла Тейлор обращается к истории Западной Евро-
пы (исследуя сначала Старый Свет, а потом и Новый) за период от 
1500 до 2000 года. 

В свой статье мы коснемся лишь Введения «Секулярного века», 
которое, надо сказать, занимает 29 страниц и может восприни-
маться как отдельный трактат1. Почему же мы обращаемся ко 
Введению? Дело в том, что, на наш взгляд, в нем Тейлор в сжатом 
виде дает проницательную аналитику положения современной 
культуры Западного мира. В основном автор говорит о североат-
лантических странах, однако процессы глобализации стирают 
границы между культурным фоном различных этносов и делают 
цивилизационный обмен открытым. К тому же в течение XX века 
именно США стали оказывать наиболее сильное влияние на весь 
мир, тем интереснее знать о тех процессах, которые привели Се-
верную Америку к нынешнему секулярному положению. 

Россия, как известно, занимает особое цивилизационное место 
в мире. С одной стороны, она тесно связана с европейской куль-
турой, а с другой стороны, понимает себя сама и воспринимает-
ся Западом как «Другой». Чарльз Тейлор написал предисловие 

1 Советую тем, кто решится взяться за книгу Тейлора, читать каждую главу книги в 
качестве отдельной небольшой научной работы, и лишь после такого прочтения (с соот-
ветствующим конспектированием) собирать воедино идеи автора. Взять штурмом фоли-
ант Тейлора вряд ли удастся.

А.С. ЧЕРНОВ
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к русскому изданию, в котором признается в ощущении счастья 
в связи с тем, «что книга „Секулярный век“ будет опубликова-
на на русском языке» [4, с. XI]. Канадский профессор пишет: 
«Я  начинаю с того, что принято называть „западным христи-
анством“. Следует ли рассматривать восточный православный 
мир как иной, особый культурный контекст? Я считаю, что да: 
не для всех целей, но, несомненно, для того, чтобы понять все 
те большие перемены, которые произошли и продолжают про-
исходить в религиозной жизни. Латинский и греческий обряды 
сформировали две разные христианские цивилизации, называе-
мые „христианским миром“, которые обладают связанными, но 
отличающимися богословскими взглядами и, что еще более важ-
но, различными импульсами для реформ» [4, с. XI]. Адаптиро-
вать наработки Тейлора к российскому цивилизационному пути 
с учетом специфики данного пути  – это вызов для современного 
российского научного мира. 

Мы же ставим себе задачу гораздо скромнее – использовать 
аналитику и соответствующий понятийный аппарат Тейлора, 
данный им во Введении, чтобы с этого ракурса посмотреть на 
нынешнее положение веры в России, а также наметить вехи раз-
вития православной миссионерской деятельности. Наш метод 
работы с текстом «Секулярного века» чем-то будет напоминать 
декартовский метод философствования: сначала мы разберем ба-
зовые понятия автора, а затем через них попытаемся взглянуть 
на российский культурный фон и сделать соответствующие пра-
ктические выводы. 

Итак, переходим к терминологии Чарльза Тейлора. Ключевое 
понятие книги – секулярность – философ использует в трех зна-
чениях: 

Секулярность-1– секуляризованные публичные пространства 
[4, с. 27]. В 2000 году, в отличие от 1500 года, почти все публич-
ное пространство Западного мира заполнено светскими форма-
ми взаимодействия. Встречи политиков и предпринимателей, 
обучение в школе или вузе, домашние посиделки, чтение жур-
налов и общение в социальных сетях – все это имеет ярко выра-
женный секулярный характер. Не так было несколько столетий 
назад: «Бог присутствовал <…> во всем множестве социальных 
практик (не только политических) и на всех уровнях общества – 
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например, когда местное управление осуществлялось в рамках 
церковного прихода <…> ; когда религиозную обрядность, от-
нюдь не являвшуюся чем-то формальным, поддерживали цехи 
и гильдии; или когда единственным способом, каким общество 
во всех своих частях могло явить себя самому себе, были рели-
гиозные праздники, как, например, процессия Тела Христова» 
[4, с. 2]1.

Секулярность-2 – упадок верований и практик [4, c. 27]. Прояв-
ляется в том, что в настоящее время незначительное от общей мас-
сы количество людей регулярно посещают храмы или совершают 
повседневные религиозные практики. 

Секулярность-3 – условия бытования веры в обществе. Если 
принять во внимание положение Секулярности-1 и Секулярно-
сти-2, то вырисовывается следующая картина современного обще-
ства: это социум, в котором произошел «переход от общества, где 
вера в Бога была чем-то само собой разумеющимся <…> к такому 
обществу, где веру рассматривают как один из возможных, наряду 
с другими, вариантов выбора…». Тейлор ставит перед собой задачу 
исследовать западноевропейское общество в положении Секуляр-
ность-3. Он пишет: «В предельно кратком виде мой замысел мож-
но было бы выразить так: я намерен описать и проследить процесс 
изменений, ведущих нас от общества, где не верить в Бога было 
практически невозможно, к такому обществу, где вера, даже для 
самого твердого из верующих, является лишь одной из открытых 
для человеческого выбора возможностей» [4, c. 4].

1 Относительно последнего примера Тейлора, а именно религиозных праздников, 
на которых общество являет себя самому себе, приходит на память эпохальное полотно 
Ильи Репина «Крестный ход в Курской губернии». А вот что касается местного управ-
ления, осуществляемого в рамках церковного прихода, а также цехов и гильдий, под-
держивающих обрядность, – здесь, думаю, сложно будет найти параллель в русской 
истории. Можно, конечно, обратиться к истории Новгорода и Пскова – уникальным 
островкам свободы домонгольской Руси, но эти города, скорее, исключение, подтвер-
ждающее более суровую русскую, нежели европейскую, действительность. Мануфакту-
ры (продолжение ремесленных цехов), возникшие в Западной Европе стихийно и сни-
зу, на Руси организовывались планомерно и сверху и несли в себе изначально светский 
(точнее, милитаризованный) характер. Что касается церковного прихода, то он, в усло-
виях русского крепостничества, не играл самостоятельной роли в местном управлении. 
Скорее, приход был привязан к уже сложившейся территориально-административной 
единице. Был бы признателен профессиональным историкам, которые взяли бы на себя 
труд прокомментировать эти замечания. Если те предположения, которые выдвинул ав-
тор статьи, верны, то мы можем сделать вывод, что российская действительность более 
секулярна в сравнении с западноевропейской.

А.С. ЧЕРНОВ
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Секулярность теперь является «фоном» (еще один термин 
Тейлора), на котором развивается как вера, так и неверие. Про 
«фон» автор пишет: «Мы сразу же его почувствуем, если при-
мем в расчет то, что любые верования существуют в контексте 
или в рамках чего-то само собой разумеющегося, чего-то тако-
го, что, как правило, остается невысказанным и, не будучи ясно 
сформулированным, может даже не осознаваться самим верую-
щим» [4, c. 17]. Каковы же отличительные черты современной 
эпохи? Главная ее особенность в том, что человек ищет полноту 
жизни (счастье) исключительно в границах этой жизни, тогда 
как несколько столетий назад люди искали полноту бытия за 
гранью мира. Если говорить философским языком, то для веру-
ющего источник полноты трансцендентен, а для неверующего – 
имманентен. Тейлор дает аналитику разных видов имманентно-
сти, но разбирать их подробно не входит в задачу нашей статьи. 
Еще одним штрихом к портрету секулярного человека является 
потеря им целостности реальности, или, как пишет канадский 
профессор, «разрушение форм непосредственно переживаемой 
достоверности» [4, с. 16]. Используя терминологию немецкого 
философа Фридриха Шиллера, Тейлор называет это разруше-
ние «потерей наивности» [4, с. 16]. Автор «Секулярного века» 
противопоставляет «наивность» и «рефлективность», причем к 
каждой категории применимо истолкование реальности. В  пер-
вом варианте «большинство людей „наивно“ воспринимали 
свое истолкование действительности <…> как простую и само-
очевидную реальность» [4, с. 16]. Во втором варианте «каждый 
воспринимает свой выбор как один из многих возможных» [4, 
с.  16]. От жизни в реальности мы переходим к постоянному реф-
лексированию над реальностью. 

«Процветание» – последнее понятие, которое мы берем у Тей-
лора для характеристики современного человека. «Каждая лич-
ность и каждое общество имеет те или иные понятия о человече-
ском процветании и опирается на них в своей жизни. Что такое 
совершенная жизнь? Что делает жизнь по-настоящему достой-
ной того, чтобы быть прожитой?» [4, c. 21]. Христианская тра-
диция учит, что гарантом жизни является внеположный миру 
источник бытия  – Бог. Именно в стремлении к Нему, в испол-
нении Его воли  – счастье человека. Бог желает блага человеку, 



53

однако «слова «да будет воля Твоя» не равнозначны формуле 
«да процветают люди», даже если мы знаем, что Бог хочет чело-
веческого процветания»1. Христианское процветание связано с 
эсхатоном, с явлением Христа во славе во Второе Пришествие. 
Напротив, процветание в секулярную эпоху понимается толь-
ко в рамках земной жизни человека. Складывается особый тип 
гуманизма (Тейлор называет его «самодостаточным гуманиз-
мом»), «не желающий признавать никаких конечных целей, 
кроме человеческого процветания, и отвергающий всякую пре-
данность тому, что лежит за пределами этого процветания» [4, 
с. 24]. На эту тему мне вспоминается один домашний разговор 
с друзьями нашей семьи, в котором женщина (35 лет) спросила 
меня: «А зачем мне Бог, если я и так счастлива? У меня есть 
муж, который неплохо зарабатывает, дети, 2 квартиры (в одной 
мы живем, а вторую отделываем)». Ее вопрос – типичный при-
мер работы сознания в секулярную эпоху, ориентированного на 
конечное. 

В качестве резюме отметим, что культурным фоном современ-
ной эпохи является секуляризация. Ее основные черты:

1. Презумпция неверия [4, c. 17].
2. Поиск полноты жизни исключительно в границах данного 

временного бытия. 
3. Потеря целостности реальности. 
4. Непрекращающаяся рефлективность над действительностью.
5. Самодостаточный гуманизм. 
Как видно, все эти положения бросают вызов традиционной 

христианской картине мира. И, надо сказать, для Церкви такие 
вызовы не новы. Доктор филологических наук Татьяна Алек-
сандровна Касаткина, известный российский исследователь 
творчества Достоевского, в своем докладе «Секуляризация как 
положительный вызов»2 [2] отмечает, что «корень слова «секу-
лярность» – это слово «saeculum» – «век». Оно, кстати, одновре-
менно значило «род» и «пол», очевидно принадлежащие «веку 
сему». Касаткина, ссылаясь на текст Послания к Римлянам: 

1 На странице 23 русского издания даются интереснейшие размышления Тейлора 
о  диалектике самоотречения и процветания в христианской традиции.

2 Татьяна Касаткина, зав. отделом теории литературы ИМЛИ РАН, председатель 
Комиссии по изучению творческого наследия Ф.М. Достоевского, Научного совета 
«История мировой культуры» РАН, доктор филологических наук.
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«…и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновле-
нием ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия» 
(Рим.  12, 2), – говорит, что «здесь апостол Павел в очередной 
раз напоминает, что мы живем в мире, но мы не от мира». «И в 
этом смысле, – продолжает Татьяна Александровна, – секуляр-
ность для христианства – это та среда, из которой христианство 
выделяется изначально и по отношению к которой христианину 
легче всего понимать и обосновывать, что он есть такое на самом 
деле»[3]. Мы не будем здесь подробно сравнивать разность по-
нимания феномена секулярности у Чарльза Тейлора (состояние 
современной культуры, к которому она шла последние 500 лет) 
и Татьяны Касаткиной (состояние «века сего» как противопо-
ложность эсхатологического «века грядущего»). Заметим лишь, 
что можно рассматривать подход Тейлора как локализацию бо-
лее широкого понимания секулярности, как она представлена, 
в нашем случае, Касаткиной. Либо можно сказать, что секуляр-
ность Касаткиной – обобщенный богословский термин, тогда 
как секулярность Тейлора – конкретно-исторический термин, 
привязанный к определенному историческому этапу. По мысли 
Татьяны Александровны, наличие секулярности не должно сму-
щать христиан, так как секулярность есть изначально иное, по 
отношению к которому Церковь утверждает себя и свою миссию. 
Евангельские притчи наглядно показывают, что последователи 
Спасителя вброшены в этот мир как семена будущего Царства Не-
бесного. Церковь одновременно существует в двух измерениях  – 
вечном и временном. Пребывая во времени, Церковь принимает 
вызовы эпохи и преображает эпоху светом Христовым. Об этом 
говорит Касаткина в своем докладе: «Оставляя пространство се-
кулярности, мы свидетельствуем о том, что мы еще не христиа-
не – и мы не совершили того, к чему были предназначены. <…> 
Христианство было предназначено <…> для преображения мира 
и человека и восстановления единства Богочеловеческого бытия» 
[2]. Верующий не бежит из мира, но преображает мир силой Хри-
ста. Таким образом, книги, подобные «Секулярному веку», дают 
христианам возможность яснее представить свои позиции и луч-
ше понять ту среду, в которой они находятся. 

Какие же практические выводы касательно миссионерской дея-
тельности мы можем сделать из аналитики секулярности, данной 
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Чарльзом Тейлором во Введении к его эпохальному труду? Если 
писать тезисно, то выводы следующие:

1. Учитывая рефлективность современного человека, акцент в 
миссионерстве необходимо сделать на образование. Современник 
хочет, чтобы ему «все объясняли» и христианство имеет на этот 
запрос неисчерпаемый интеллектуальный багаж, основанный на 
святоотеческой традиции. При этом миссионер должен быть еще 
хорошо осведомлен и начитан в современной богословской, а так-
же художественной литературе. 

2. Потеря большинством людей целостной картины мира мо-
жет сыграть, как ни странно, на руку христианам, которые долж-
ны уметь отвечать на современный экзистенциальный голод по 
целостности1 свидетельством о таком образе жизни, который не 
разрушает, но собирает человека воедино. Евангелие дает челове-
ку именно целостное мировоззрение, центром которого является 
Личность Богочеловека. 

3. Самодостаточный гуманизм со временем все больше замыкает 
человека в самом себе, словно в клетке. Это хорошо видно в твор-
честве французского философа Жана-Поля Сартра. Характерен его 
афоризм: «Ад – это другие». На подобную экзистенциальную духоту 
и тошноту христианство отвечает своим афоризмом: «Другие – это 
рай». Согласно библейскому преданию, Бог изначально создал лю-
дей как множество – прообразуя тем самым множественность Лиц 
Нетварной Троицы. Верующему нужно научиться видеть в другом 
человеке образ Божий, и тогда сартров ад превратится в евангель-
ский рай. Христианские практики несравненно полнее, нежели се-
кулярные методы, раскрывают природу человека, которая принци-
пиально ориентирована на общение, а не на самодостаточность2.   

Список можно продолжить. Однако цель нашей статьи – пока-
зать, как можно использовать разработки авторов, подобных ка-

1 Мы живем в эпоху калейдоскопического мышления, когда мировоззрение челове-
ка конструируется тем или иным поворотом информационного поля. Согласно христи-
анскому пониманию, такой тип мышления идет вразрез с фундаментальной природой 
человека, которая задумана Творцом как целостная и всячески стремящаяся к целост-
ности вокруг источника своего бытия – Бога.

2 «Подлинная человечность явлена в сопричастности двух человеческих существ 
друг другу. Тезис о человеке как образе Бога приводит к существенному выводу: „Я ну-
ждаюсь в тебе, чтобы быть самим собой“. Не в изолированности, а в сообществе проявля-
ется божественный образ; первоначально – в союзе мужа и жены, являющемся основа-
нием всех иных форм жизни людей» [3, с. 136].

А.С. ЧЕРНОВ
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надскому философу Чарльзу Тейлору, для практической миссио-
нерской деятельности. Убежден, что кризис, в котором находится 
в наши дни христианство , выведет в итоге Церковь на новый ви-
ток развития. Верующие в свою очередь должны непрерывно 
искать новые формы свидетельства об опыте веры и о Традиции 
Церкви. Активность человеческая в союзе с благодатью Божией 
– в этом заключается православный принцип синергии, соработ-
ничества. Без активности человеческой благодать Божия не будет 
явлена, Дух Святой человек должен стяжать. Во все времена от 
христиан требовались усилия, в том числе и интеллектуальные. 
Книга Чарльза Тейлора (который никогда не скрывал своей хри-
стианской направленности) приглашает православного читателя 
приложить такие усилия для лучшего понимания христианства в 
современном мире.  
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Аннотация
В статье на основе архивных материалов дается историческое описа-

ние «дворянских» монастырей, основанных представителями высшего со-
словия в Тамбовской епархии в конце XVIII–XIX вв. Автор прослеживает 
этапы развития обителей, которые первоначально существовали как бога-
дельни в пределах дворянских имений, выполняя тем самым социальную 
функцию, а также рассматривает особенности внутренней жизни и уклада 
«дворянских» монастырей. 

Ключевые слова: «дворянские» монастыри; Усманский Софийский 
женский монастырь; Сухотинский Знаменский женский монастырь; Ах-
тырский Богородицкий женский монастырь; Оржевский Боголюбовский 
Тишениновский женский монастырь; женская община в честь Всемилости-
вого Спаса.

Под «дворянскими» монастырями имеются в виду те монаше-
ские общины, которые были основаны представителями высшего 
сословия в собственных имениях. По замечанию исследователя, 
дворянские усадьбы «идеально подходили под устройство обите-
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ли, так как в них уже был жилой корпус (барский дом), церковь 
(в  большинстве имений она существовала), хозяйственные и дво-
ровые постройки, усадебная земля» [9, с. 109–110]. К числу обите-
лей Тамбовской епархии, основанных дворянами, можно отнести 
следующие: Усманский Софийский женский монастырь, Сухотин-
ский Знаменский женский монастырь, Ахтырский Богородицкий 
женский монастырь, Оржевский Боголюбовский Тишениновский 
женский монастырь, женская община в честь Всемилостивого 
Спаса в cеле Студенец-Соломенка Моршанского уезда. 

Усманский Софийский женский монастырь стал одним из 
первых дворянских монастырей в епархии. Дореволюционные 
историки связывают его с Усманским Успенским монасты-
рем, появившимся в конце XVII века и упраздненным после 
1764  года. Часть монахинь расселили по другим монастырям, 
но часть осталась в городе [11, с. 922]. С этими монахинями об-
щалась дворянка Надежда Георгиевна Федорова, владевшая 
имением в селе Новоуглянском недалеко от Усмани. Надежда 
Георгиевна являет собой пример благочестивой дворянки конца 
XVIII–XIX веков: будучи единственным ребенком в семье, она 
не вышла замуж, была духовно близка к святителю Тихону За-
донскому, который и подал ей идею «восстановить Усманский 
Успенский монастырь в ее имении в с. Новоуглянском и пере-
везти монахинь упраздненного Усманского монастыря из Воро-
нежа в эту обитель» [11, с. 957]. 

Монастырь был открыт в 1817 году. Федорова отдала монасты-
рю почти 315 десятин земли (пахотной, сенокосной, усадебной 
и под лесом) и 42 500 рублей ассигнациями вечного капитала 
[13, с.  1103] – фактически все свое состояние. Не имея прямых 
наследников, она, однако, столкнулась с непониманием своего 
близкого родственника, «не сочувствовавшего употреблению ее ка-
питала на построение монастыря и употреблявшего все усилия, 
чтобы помешать ей в этом» [12, с. 1045]. Одной из побудитель-
ных причин для основания монастыря в усадьбе была следую-
щая: «Она при помощи Божией устроила обитель из собственно-
го достояния покойных ее родителей, предполагая в намерения 
ея единственно то, чтобы благотворные имена их в молитвах 
обители священнослужителей ея выну пребыли незабвенными» 
[11, с. 1107].
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Монашеская жизнь в обители налаживалась с большим тру-
дом, прежде всего потому, что она выросла не из общины единых 
по духу насельниц, руководимых авторитетной наставницей, а по 
воле, хотя и благочестивой, но светской женщины. 

Составитель исторического описания монастыря сообщает, что 
Усманский Софийский монастырь был преемником Успенского 
и туда перешли те монахини, которые остались жить в Усмани. 
Следует отметить следующее. Когда Федорова захотела постро-
ить на месте бывшего Успенского монастыря подворье, горожа-
не воспротивились этому, потому что «место никем не занято по 
упразднению онаго монастыря, некоторые вдовы и девицы разно-
го звания, избравшие духовную жизнь, на том же месте в остав-
шихся после монахинь келиях жительство имели и ныне имеют» 
(всего там проживало 22 человека) [3, л. 18]. И лишь вмешатель-
ство императора Николая I решило дело в пользу Надежды Геор-
гиевны Федоровой. 

В монастыре на момент его открытия проживало всего 11 на-
сельниц [13, с. 1106]. С назначением первой игумении Анфисы 
(Кожуховой) начались конфликты с основательницей монастыря 
Н. Г. Федоровой. Они привели к удалению игумении из монастыря 
в 1820 году [13, с. 1106]. Назначенная в том же году вторая игу-
мения Евпраксия также не нашла общего языка с основательни-
цей. Ее отставка с этой должности последовала в 1823 году [13, 
с.  1108]. Определенную роль в монастырских нестроениях сыгра-
ло окружение Федоровой, настраивавшее основательницу против 
настоятельниц. Противоборство сторон привело к тому, что с 1823 
по 1827 год монастырем управляли совместно казначея монахиня 
Агафия и Н. Г. Федорова. В марте 1827 года Надежда Георгиевна 
внезапно умерла от удара на скотном дворе [13, с. 1109]. В этот же 
год в управление монастырем вновь вступила игумения Анфиса. 
В  дальнейшем община развивалась в нормальном русле, однако 
«начала общежития в нем стали ослабевать» [14, с. 1135].

Еще одна женская Знаменская община была основана в селе Су-
хотинка и связана с именами супругов Петра Гавриловича и Вар-
вары Александровны Сухотиных. Потомков у них не было. Петр 
Гаврилович, дослужившись до чина майора, вышел в отставку и 
проживал вместе с женой в своем имении в селе Сухотинка Там-
бовского уезда. 
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Став свидетелями чудесного знамения, они дали обет после 
смерти одного из супругов основать в своем имении монастырь 
(в  зависимости от того, кто останется жив: если он, то мужской, 
если она, то женский). Первым в 1818 году умер Петр Гаврилович, 
и в 1825 году Варвара Александровна подала прошение об откры-
тии в ее имении монастыря. Предполагалось, что «в монастыре бу-
дет жить около 42 человек, в том числе и часть отпущенных ею на 
волю крестьян. В обеспечение будущего монастыря она отдавала 
усадьбу с 4 десятинами сада и огорода, 45 десятинами пахотной 
земли, 63 десятинами лугов и 60 десятинами леса. Кроме того, 
оставляла 40 000 руб. денежного капитала» [10, с. 41].

Святейший Синод разрешил открыть в 1833 году в имении 
женскую общину в статусе богадельни. Но вскоре возникли 
сложности с земельным участком, которым Сухотина владела с 
соседями-помещиками «чересполосно». Начались судебные тяж-
бы, закончившиеся победой Сухотиной и открытием в 1849 году 
монастыря. 

Была назначена начальница обители – монахиня Дорофея (Куд-
рявцева), впоследствии ставшая первой игуменией. Сухотиной 
монастырю были переданы все усадебные постройки, которые за 
25 лет очень обветшали, и их надо было приводить в порядок, но 
начальница не стала этого делать, «чтобы не огорчить Варвары 
Александровны. Варвара Александровна легко могла прийти к 
той мысли, что начальница недовольна ее жертвами» [8, с. 134]. 
Вместо этого она сосредоточилась «на устроении внутренней ду-
ховной жизни монашествующих и на устроении добрых порядков 
во всем» [7, с. 116]. Несмотря на это, как и в Усманском монасты-
ре, отношения начальницы и основательницы не сложились. Пер-
вый исследователь истории монастыря М. Кадомский замечает: 
«Лица, окружавшие Варвару Александровну и приближенные к 
ней, видя упадающее свое значение, успели уже и без того поста-
вить начальницу в неприятные отношения с Варварою Александ-
ровной» [8, с. 134]. 

В. А. Сухотина умерла в 1851 году, и после этого началось пол-
ноценное развитие монастыря: исправлены были ветхие построй-
ки, увеличилось количество сестер, возросли средства на их содер-
жание. Настоятельнице, в 1852 году возведенной в сан игумении, 
уже не приходилось согласовывать свои действия с волей основа-
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тельницы, а лица, окружавшие ее и посторонние для монастыря, 
были удалены из обители.

По аналогичной схеме развивался и Оржевский Боголюбов-
ский Тишениновский женский монастырь, расположенный близ 
села Оржевка Кирсановского уезда. История его тесно связана с 
семьей дворян Тишениновых. Монастырь можно также считать 
своеобразным филиалом Кирсановского Тихвино-Богородицкого 
женского монастыря, так как оттуда были первые его насельницы 
и устраивался он по его подобию. 

Возникновению монастыря предшествовал ряд трагических 
обстоятельств, произошедших в семье дворян Тишениновых. 
Имение в деревне Тишениновке (расположенное недалеко от 
с.  Оржевка Кирсановского уезда, теперь Уметский район) при-
надлежало богатому помещику коллежскому советнику Васи-
лию Марковичу Тишенинову и его жене Надежде Васильевне 
(в  девичестве Вышеславцевой), которые умерли в 1839 году. 
Имение досталось их младшему сыну Николаю. Николай Ва-
сильевич, человек «передовых», либеральных взглядов, был 
добрым и мягким по натуре. С крестьянами обходился ласко-
во, каждый праздничный день кормил в своем имении бедных, 
стремился просветить своих крестьян, для чего открыл в име-
нии школу, в которой сам преподавал, завел хор и театр, со-
стоящий из крестьян. Относительно его религиозных взглядов 
нет достаточных сведений. Однако мысли о том, чтобы в своем 
имении основать монашескую общину, у него, видимо, не было, 
иначе вряд ли он стал бы открывать театр. Эта идея была у роди-
телей Николая Васильевича, во всяком случае, его мать имела 
такое желание и завещала осуществить его своим детям, к чему 
младший сын не стремился. 

В 1854 году Николай Тишенинов внезапно умер от разрыва сер-
дца, не оставив после себя потомства, так как не был женат [1, с. 5]. 
В 1855 году произошла еще одна трагедия: погибла сестра Нико-
лая Васильевича, Вера Васильевна, которая с 17 лет проживала в 
одном из рязанских женских монастырей. После ее смерти из рода 
Тишениновых осталась только Мария Васильевна, проживавшая 
в городе Кирсанове в собственном доме. Смерть брата и сестры глу-
боко поразила ее и заставила задуматься над судьбой огромного 
поместья, единственной владетельницей которого она стала. Как 
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и в истории с Усманским монастырем, немаловажным мотивом 
основания монастыря было молитвенное поминовение родителей 
и брата с сестрой [1, с. 6]. Давнее знакомство Марии Васильевны с 
монахинями Тихвинского Кирсановского монастыря и тамошней 
казначеей монахиней Аполлинарией (Абалмазовой) окончательно 
определило ее выбор.

6 июля 1859 года Мария Васильевна подала рапорт в Святейший 
Синод с просьбой разрешить открыть в ее имении женскую общи-
ну. В Синоде поручили изучить дело Тамбовской духовной кон-
систории. В январе 1860 года на одном из своих заседаний члены 
консистории выслушали сообщение секретаря относительно от-
крытия женской общины в селе Оржевка: «Начальницей предпо-
лагаемой общины быть она (Тишенинова) не может по состоянию 
ее болезни ног и рук, равным образом лиц женского пола желаю-
щих проводить в этой общине время в христианских и Богоугод-
ных подвигах показать не может, но надеется, что при открытии 
общины очень многие, особенно бесприютные сироты, пожелают 
с  великой охотой в общину» [5, л. 62].

Как видим, на первых порах у Тишениновой даже не было 
людей, которые могли составить монашескую общину, но была 
твердая уверенность в том, что таковые обязательно найдутся, 
стоит только общину открыть. Мария Васильевна обеспечи-
ла будущую общину всем необходимым. Она пожертвовала ей 
200 дес. пахотной земли, 50 дес. леса, господский дом со всеми 
службами и сад. Для содержания причта – 36 дес. земли, сено-
кос, усадьбу и 5 000 р. серебром, проценты с которых должны 
были выдаваться священнослужителям в качестве жалования, 
кроме того, она выделила средства для строительства домов ду-
ховенства. 

Принимая все это во внимание, Святейший Синод разрешил от-
крыть общину. 14 мая 1864 года последовал указ Его Император-
ского Величества Александра II, подтверждающий это решение. 
В  нем говорилось: «Утвердить определение Св. Синода об учре-
ждении женской общины в с. Оржевка» [4, л. 19–21]. В указе, по-
мимо прочего, говорилось о том, что поступившие в монастырь на 
первых порах принимались без права пострижения. Определялся 
штат в 50 человек (с позволением увеличивать число насельниц по 
усмотрению начальницы). Также отдавалось распоряжение: «До-
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знать желающих поступить в общину не из монашествующих или 
рясофорных какого-либо монастыря, а собственно, из лиц, не опре-
деленных еще указом» [4, л. 23–27]. Таковых к концу 1864  года 
оказалось 25 человек из крестьянок и мещан. Первой начальни-
цей общины стала монахиня Кирсановского Тихвино-Богородиц-
кого монастыря Аполлинария (Абалмазова) [1, с. 14].

Уже в начале своего существования Оржевско-Тишениновская 
община стала пользоваться популярностью у простых крестья-
нок  – количество насельниц быстро увеличивалось. К 1866 году в 
ней проживало 50 сестер, в 1872 году – 100, еще через девять лет, 
в 1881 году, – 150. Община пользовалась особым вниманием там-
бовских архиереев. 

Вскоре после основания община столкнулась с серьезны-
ми проблемами, существенно осложнившими дальнейшую ее 
жизнь. Первая из них – это отношения с бывшими крепостны-
ми крестьянами господ Тишениновых. Оказавшись хозяевами 
помещичьей усадьбы, члены общины стали ощущать скрытое 
сопротивление своему присутствию со стороны местных кре-
стьян. Понять их было можно: в новых условиях тем, кто верой 
и правдой служил господам, теперь приходилось искать себе но-
вое место для жительства. Управляющий поместьем всячески 
сопротивлялся пришельцам: помещений не уступал, лошадей 
для поездок не давал, во всех нуждах отказывал, имущество 
расхищал [1, с. 8]. Так продолжалось до официального откры-
тия общины и освящения первого домового храма в честь святой 
Марии Магдалины, устроенного в барском доме (это произошло 
8 сентября 1864 года). После этого крестьяне из усадьбы были 
выселены, а в 1865 году вокруг общины с двух сторон устрои-
ли каменную ограду. Таким образом, проблему с местными кре-
стьянами удалось решить. 

Не так просто оказалось справиться с другой проблемой, кото-
рая заключалась в земле, доставшейся обители по завещанию Ма-
рии Васильевны. Монастырь стал обладателем практически всей 
земельной собственности, принадлежавшей Тишениновым в Там-
бовской губернии. Новообразовавшаяся община, где еще не на-
ладилась монашеская жизнь, стала одним из крупных землевла-
дельцев в губернии и самым богатым среди женских монастырей 
епархии. К моменту смерти основательницы (в 1866 году) общая 
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площадь принадлежавших общине участков земли, расположен-
ных в разных местах Кирсановского уезда, насчитывала 2  844  де-
сятины. Бывшие крепостные Тишениновых, ставшие после рефор-
мы 1861 года временнообязанными по отношению к монастырю, 
испытывали недостаток в земле и, помимо уплаты оброка, выну-
ждены были арендовать землю у обители, чем были крайне недо-
вольны, а это приводило к конфликтам. 

В вышеперечисленных обителях их основательницы не ста-
новились членами общин, а оставались в прежнем положении. 
В  женской же общине в честь Всемилостивого Спаса, открытой в 
1898 году, начальницей стала ее основательница – баронесса Аде-
лаида Александровна Фитингоф-Шель, причем это было одно из 
условий, при которых она открывала общину в своем имении. И  в 
данном случае в создании общины большую роль играл фактор 
молитвенного поминовения родственников основательницы  – она 
специально оговаривала этот момент в дарственной, в пункте, ка-
сающемся главного храма, построенного над фамильным склепом: 
«Храм этот во имя святого Александра Невского должен на вечное 
время сохранить свою самостоятельность, в нем вечно должны со-
вершаться богослужение и чтение псалтыря у самых могил в скле-
пе при неугасимой лампаде, должно производиться непрерывное 
днем и ночью, неумолкаемое чтение псалтыря, вечное. Даже если 
бы в учреждаемой Общине, милостью Божиею, удалось бы воз-
двигнуть со временем и другой храм, то все-таки в этом храме во 
имя святаго Александра Невского, с фамильным склепом долж-
ны совершаться Литургии ежедневно. Если же в будущем, после 
смерти моей, за недостатком ли сестер, или средств на их содер-
жание, пришлось бы закрыть Общину, от чего да сохранит Бог, то 
все-таки доходы с жертвуемого мною участка с строениями долж-
ны быть всецело обращены единственно в пользу этого храма во 
имя Александра Невского и часовни во имя Успения Пресвятыя 
Богородицы» [2, л. 34–38]. Как и в Усманском монастыре, фитин-
говская община не избежала трений с родственниками основа-
тельницы. После смерти Аделаиды Александровны в 1913 году ее 
племянник Георгий Борисович Фитингоф-Шель попытался оспо-
рить акт дарения имения общине. Начальница общины монахиня 
Арсения в течение четырех лет вынуждена была участвовать в су-
дебной тяжбе, закончившейся в пользу обители.
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Основательница Козловского Ахтырского Богородицкого мо-
настыря Елизавета Степановна Баженова также стала первой на-
стоятельницей основанной ею обители. Монастырь располагался в 
селе Федоровка Козловского уезда (ныне Никифоровский р-н Там-
бовской области) в имении подпоручика Николая Тихоновича Ба-
женова. В 1869 году подпоручик построил в своем имении пятигла-
вый храм в честь Ахтырской иконы Божией Матери, при котором 
в 1872 году была открыта богадельня. Заботу о ее материальном 
обеспечении взяла на себя жена Николая Тихоновича – Елизаве-
та Степановна Баженова. После смерти мужа она ходатайствовала 
31 июля 1878 года перед Святейшим Синодом о переименовании 
богадельни в монашескую общину, что и было исполнено в том же 
году. Сама Баженова была назначена начальницей общины, кото-
рую 22 сентября 1893 года переименовали в Ахтырский Богоро-
дицкий женский монастырь. Елизавета Степановна была постри-
жена в монашество с именем Иоанна и назначена настоятельницей 
монастыря с возведением в сан игумении [6, с. 868–869]. Она на-
стоятельствовала вплоть до своей кончины в 1899 году и завеща-
ла монастырю 371 десятину земли. По-видимому, под монастырь 
была отдана вся усадьба Баженовых с домом и хозяйственными 
постройками.

Таким образом, можно сделать вывод о некоторых общих осо-
бенностях развития «дворянских» обителей в Тамбовской епар-
хии. Все они были женскими и основаны в помещичьих имениях 
дворянками, которые не имели потомков в силу разных обстоя-
тельств. Важным стимулом для основательниц монастырей слу-
жило то, что обители создавались, в том числе, для вечного поми-
новения родственников. Общей чертой в построении внутренней 
жизни общин являлись конфликты основательниц с начальница-
ми или с их окружением и полноценное развитие монашеской об-
щины после смерти их основательниц. Важно подчеркнуть, что 
указанные монастыри выполняли социальную функцию: пер-
воначально существуя как богадельни для призрения тех, о ком 
некому было позаботиться, они, став монастырями, и в дальней-
шем давали приют и обеспечение представительницам низшего 
сословия.
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Аннотация
В статье предпринята попытка осмыслить принципы национальной 

школы, разработанные миссионерским сообществом в предреволюцион-
ный период. Впервые вводится в научный оборот ряд материалов одного из 
крупнейших дореволюционных миссионерских журналов «Миссионерский 
сборник». Автор приходит к выводу, что перед Октябрьской революцией 
1917 г. миссионерское сообщество значительно отклонилось от идеалов и 
принципов святоотеческой педагогики.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь; миссионерское сооб-
щество; педагогические идеалы; православная педагогика; рационализм; 
национальная школа.

Первая мировая война вызвала активную полемику по самым 
разным вопросам в церковной и светской периодической печати. 
Среди них значимое место занимали попытки осмыслить пробле-
мы образования и шире – принципы, на которых должна строить-
ся русская национальная школа. Однако эти дискуссии даже в 
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духовной периодике оставались весьма далекими от основ свято-
отеческой педагогики и от церковности как таковой.

Достаточно репрезентативными для данной проблемы можно 
считать публикации такого значимого церковного издания, как 
журнал «Миссионерский сборник». Он издавался в 1891–1918 го-
дах в Рязани, однако быстро приобрел общецерковный характер 
[3, с. 180–181]. Материалы журнала охватывали самые разные ас-
пекты социальной и культурной жизни, которые осмысливались 
на его страницах с миссионерской точки зрения. Издание отража-
ло взгляды и интересы профессионального миссионерского сооб-
щества – активной части белого духовенства и мирян, связанных 
как с борьбой против «раскола и сектантства», так и с попытками 
укрепить распадающееся предреволюционное общество на нравст-
венных основаниях.

Осенью 1915 года в «Миссионерском сборнике» была опублико-
вана статья бывшего инспектора народных училищ Д. Аннинско-
го  «К вопросу о нашей школе и ее значении в связи с нынешней 
войной» [2]. Автор констатировал радикальный поворот во взгля-
дах русского общества на само себя в военный период. Он писал: 
«Настоящая ужасная война всколыхнула все русское море, вско-
лыхнула до дна» [2, с. 585]. Война, с его точки зрения, показала 
главное – необходимость опомниться, «осознать, что мы должны 
быть русскими», «сбросить с себя иноземное иго, не одно столетие 
тяготевшее над нами» [2, с. 585]. Это иго, как считал не только 
Д.  Аннинский, но и широкий круг отечественных консерватив-
ных публицистов, – «слепое поклонение Западу» [2, с. 585]. Оно 
представляло из себя культурную матрицу, парадигму развития 
российского общества и, соответственно, российской школы. Ав-
тор называл этот ментальный «Запад» «немецким».

 Однако для освобождения от ига необходимо общественное со-
гласие по вопросу, что же понимать под «русским духом». Ответить 
на него, как полагал Д. Аннинский, возможно только поднявшись 
над партийностью, преодолев «старинную борьбу западничества 
со славянофильством», сосредоточившись на тех основах, с помо-
щью которых и было в прошлом выстроено «огромное, могущест-
венное государство, какова теперь Русь»: «вера, царь и отечество» 
[2, с. 585–586]. Эти столпы, по мнению автора, необходимо так 
«внедрить в нас, нашу плоть и кровь <…>,  чтобы никакая буря 
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не пошатнула их» [2, с. 586]. Воспитывая «русский дух» нужно 
сделать прочной «спайку разрозненных до войны частей русского 
общества». С точки зрения Анненского, лучше всего для этого под-
ходит школа [2, с. 586].

«Если мы сами порасшатались, – писал он, – то пусть в этом 
духе воспитывается новое поколение» [2, с. 586]. Именно школа 
должна, как считал Д. Аннинский, заложить новую матрицу на-
циональной идеологии: «Человек, прошедши школу, не может 
вполне отрешиться от тех взглядов и убеждений, какие вложены 
в него с детства: вера в Бога или безверие, любовь к Отечеству или 
слепое поклонение Западу, преданность царю или республикан-
скому образу правления» [2, с. 586].

Казалось бы, автор говорит о необходимости создания именно 
русской национальной школы, ругает «немецкий Запад», но тут 
же, парадоксальным образом, приводит в качестве некоего пара-
дигмального примера именно германскую школу. Ссылаясь на 
известную фразу Бисмарка о победе во время франко-прусской 
войны немецкого народного учителя, Аннинский пишет: «Школа 
воспитала весь немецкий народ в духе патриотизма, создала еди-
ную Германию из многих частей <…>, школа воспитала немецкий 
народ в духе преданности, даже обожания своего кайзера, школа 
вдохнула силу, мощь военную. Таково великое значение воспита-
ния, значение школы» [2, с. 586–587]. 

В своей статье автор предложил ряд структурных реформ управ-
ления народным образованием. В сложившейся к тому времени 
школьной сети доминировали два типа народных училищ – зем-
ские и церковно-приходские. С точки зрения Аннинского, необхо-
димо сближение между ними. Земская школа, считал он, больше 
склоняется к либерализму, внецерковности, рационализму. Он 
писал: «Общая характеристика земской школы такова: либера-
лизм в духе западных идей <…>, общая характеристика церковно-
приходской школы – церковность и патриотизм» [2, с. 588]. 

Однако, как полагал Аннинский, именно духовенство в своей 
совокупности виновато в неправильном развитии земской школы. 
Он задался вопросом: «Законоучителем в ней состоит приходской 
священник, так почему же он не противодействует вредному вли-
янию», почему не ведет миссионерский диалог с интеллигенцией? 
[2, с. 594–597]. Почему школа оказывается во многом формаль-
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ным учреждением, не удовлетворяет «духовной жажды народа», 
не воспитывает его «с ясным пониманием сути христианской мо-
рали»? [2, с. 595].

Аннинский пытался найти ответ на этот вопрос, анализируя по-
ложение самого духовенства. Он считал, что приходские пастыри 
поставлены своим положением в такие рамки, которые «лишают 
их живой деятельности и создают формальное отношение к делу 
пастырского служения» [2, с. 597]. Между тем «индивидуальная 
личность пастыря» не должна «заглушаться и стушевываться», 
ее необходимо освободить от «шаблонов» «однообразной формы», 
которые превращают священника в некий «механический орган» 
[2, с. 597]. 

«Формализм, существующий доселе в отношениях духовенства 
между собой, к своей пастве и к школе, угашает дух», – утверждал 
автор статьи [2, с. 597]. «Добрых плодов, – продолжал он, – можно 
ждать лишь при условии взаимного доверия, единения низших с 
высшими, совместной свободной работы, поднятия престижа при-
ходского священника» [2, с. 597].

Таким образом, с точки зрения Д. Аннинского единение всех 
форм народной школы, а равным образом единение интеллиген-
ции и народа осуществимо через пересмотр положения сельского 
священника, не только в плане его взаимодействия с обществом, 
но и во внутрицерковных отношениях. Этот подход был характе-
рен в целом для значительного спектра предреволюционной цер-
ковной и светской публицистики. Однако в контексте дальнейших 
исторических событий он представляется достаточно наивным и 
поверхностным.

Летом 1915 года Д. Аннинский был убежден в подъеме религи-
озного чувства основной массы населения России: «Наблюдается 
теперь всеобщее явление, возникшее с войной: храмы наши при 
богослужении стали полны молящимися, а перед войной пусто-
вали» [2, с. 597]. Опираясь на публикацию правомонархической 
газеты «Колокол», он приводит в пример кадета, депутата Госу-
дарственной Думы профессора М.М. Новикова, вручавшего от 
Москвы на передовой Гренадерскому полку икону святителя Ни-
колая, который «никогда не видал прежде такого обнаружения 
религиозных чувств, какое видел среди серых героев наших, и сам 
навзрыд плакал» [2, с. 597].
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Но свидетельствовали ли восторженные слова депутата Госду-
мы, да еще переданные «Колоколом» в период успехов русских 
войск, о действительном подъеме религиозного чувства в народе? 
Является ли наполненность храмов в какой-то период времени га-
рантией от последующего оскудения веры? Д. Аннинскому каза-
лось, что это так. И если все общество уже объединилось на волне 
духовного воодушевления, тогда духовенство действительно спо-
собно возглавить этот подъем и стоит вести речь о тех средствах, 
которые будут этому возглавлению способствовать.

Однако сегодня нам хорошо известно, что вскоре после востор-
женных публикаций, на которые ссылался Д. Аннинский, «серые 
герои наши» поднимали на штыки своих командиров, массово от-
ходили от Церкви, а затем они сами и их дети разрушали храмы. 
Виновато ли в этом духовенство?

Историческая, социальная, да и духовная наивность автора хо-
рошо видна, например, из следующей фразы: «Теперь русское во-
инство могуче, с успехом отражает страшного врага потому, что 
имеет такого Главнокомандующего (непременно с заглавной бук-
вы. – Примеч. авт.) Великого князя Николая Николаевича, ко-
торый твердым своим истинно русским духом спаял воедино всю 
многолюдную армию, крепко держит ее в одних своих руках, пред 
которым за это восторженно благоговеют все до одного воины и на 
которого с надеждой и с любовью взирает вся Русь» [2, с. 597]. 

Номер журнала еще был в печати, когда разразился августов-
ский политический кризис 1915 года, великий князь Николай 
Николаевич был отставлен императором с поста Главковерха, да и 
сам князь оказался впоследствии так или иначе причастен к под-
готовке революционного заговора против своего Государя.

Спустя полтора года после публикации Д. Аннинского в «Мис-
сионерском сборнике» вышла статья Н. Петерсона «Как создать 
национальную школу?» [5]. Даже в конце 1916 года, за несколь-
ко месяцев до общенациональной катастрофы, автор, пишущий в 
одном из ведущих миссионерских журналов, всерьез считал, что 
национальный характер школы должен опираться на «отечество-
ведение» (краеведение), астрономию, изучение природы местно-
сти, в которой проживают ученики. Он писал: «Только такая шко-
ла, которая вместе с обучением будет и изучать местность, где она 
расположена, во всех отношениях, будет производить метеороло-
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гические, сейсмические и всякого рода наблюдения, составлять 
ботанические, зоологические, археологические и всякого рода 
коллекции, словом – только школа, которая, обучая, обратится во 
всенаучный музей, будет истинно национальною» [5, с. 751]. 

Н. Петерсон верно замечает, что изучение краеведения («отече-
ствоведения») должно связывать в восприятии школьника исто-
рию его местности с единой русской историей. Однако он тут же 
вводит саму эту общерусскую историю в «историю всего мира», 
«общее дело рода человеческого» [5, с. 753]. Впрочем, основой это-
го общего дела автор считал религию. Он писал: «В настоящее вре-
мя Закон Божий играет самую жалкую роль среди других предме-
тов преподавания, которые не только игнорируют его, но и во всем 
ему противоречат, проповедуя в сущности, что никакой цели, ни 
смысла в жизни нет, а потому нет и общего дела у людей. Благо-
даря этому редкий из учеников <…> дотянет до пятого класса, не 
потеряв веры, а с верою теряется цель и смысл существования» [5, 
с. 753]. С точки зрения автора так быть не должно. 

Однако в словах Спасителя «Идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19) он делал аб-
солютно секуляризованный акцент на слове «научите». «Науче-
ние,  – всерьез писал автор буквально накануне страшной револю-
ции, – должно состоять в изучении тех сил, от которых зависит 
наша жизнь, чтобы управлять этими силами и, таким образом, 
избавиться от их зависимости, а это и приведет нас к очищению от 
греха и к избавлению от смерти» [4, с. 754]. 

«В нашей школе, – продолжал автор, – не может быть вражды 
между верой и наукой, немецким же педагогам (ведь идет война 
с немцами и „немецким засильем“. – Примеч. авт.) точно не нра-
вится вертикальное положение, возможность обращать взоры к 
небу» [5, с. 755]. 

Естественно ожидать, что Петерсон далее заговорит о небе 
духовном, мире горнем. Однако читаем мы совершенно иное: 
«В  противоположность нынешней школе мы и должны снабдить 
нашу школу вышкой, обсерваторией, чтобы наше преподавание 
было наглядно… Коренное изменение в педагогике произойдет 
лишь тогда, когда небо сделается предметом наглядного обуче-
ния» [5, с. 755]. Именно совокупность наук, основанная на астро-
номии, с точки зрения автора, даст возможность «противостоять 
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всем опасностям, которые могут встретиться земле, нашей обите-
ли, противостоять, конечно, не в отдельности, не в одиночку, а в 
полной совокупности рода человеческого, к чему, то есть едине-
нию, и призывает нас Господь наш Иисус Христос, молившийся 
перед отправлением на крестную казнь – «Да будет все едино» [5, 
с. 756].

Этот текст о «национальной школе» выглядел бы памфлетом, 
если бы не открывал номер одного из крупнейших миссионер-
ских дореволюционных журналов. Редактор «Миссионерского 
сборника» Н.И. Остроумов, при этом в подстрочном примечании 
скромно напоминает, что «наша жизнь не физическая, матери-
альная только, а главным образом духовная», «поддерживается 
духовными и благодатными силами, сообщаемыми через таинст-
ва» [5, с. 754].

Сам Н.И. Остроумов посвятил воспитанию книгу под назва-
нием «Древняя мудрость о воспитании в виду живого и жиз-
ненного его значения в настоящее время». Перед самой Первой 
мировой войной в майском номере за 1914 год он поместил в 
«Миссионерском сборнике» рецензию-автореферат на нее [4]. 
Можно было бы ожидать, что этот текст будет посвящен свято-
отеческой педагогике. Однако редактор православного миссио-
нерского журнала предпочел говорить о педагогике Аристоте-
ля. Собственно, книга Осроумова, которую он теперь переиздал 
под новым названием и рецензирует, первоначально называлась 
«Мысли Аристотеля о воспитании и о значении музыки в деле 
воспитания».

Остроумов писал: «Известно, что значение и влияние Греков 
(непременно с заглавной буквы. – Примеч. авт.) на развитие и об-
разование позднейших народов и до нынешнего времени очень ве-
лики. Причина этого в широте и содержательности их духовной 
жизни» [4, с. 383]. Под этой «духовной жизнью» автор имеет в 
виду прежде всего философию Аристотеля.

Н.И. Остроумов писал о себе: «В заключение своей книжки ав-
тор дает краткую оценку педагогических воззрений Аристотеля с 
христианской точки зрения. Древнее знание и мудрость, дошед-
шие в лице Аристотеля до высшей степени совершенства, все же 
были естественными, не освещенными еще светом истины Христо-
вой: они лишь приближались к этому свету. Поэтому, представив 
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голос древней мудрости о воспитании, автор намерен выпустить 
также книжку и об основных принципах христианского воспита-
ния» [4, с. 383]. 

Но в годы Первой мировой войны такую книжку Николай Ива-
нович так и не издал. Между тем она могла бы очень пригодиться 
при попытках сформулировать принципы национальной школы, 
которые предпринимались в его миссионерском журнале. 

Сразу после февральского переворота 1917 года Н.И. Остро-
умов, оставаясь редактором «Миссионерского сборника», начал 
издавать в Рязани газету под претенциозным названием «Голос 
свободной Церкви». Здесь от лица Церкви раздавались призывы 
к «войне до победного конца», восхвалялись «наши доблестные 
союзники», поносилось «павшее самодержавие» и отстаивались 
весьма своеобразные для православных людей ценности. 

Например, в статье известного церковного писателя и миссио-
нера протоиерея Павла Алфеева под названием «Праздник труда», 
посвященной 1 мая, говорилось: «В настоящем году свободная 
Россия в первый раз праздновала международный первомайский 
праздник. И этот праздник освятила своей молитвой и Православ-
ная Церковь. В Рязани накануне совершено было во всех церквах 
всенощное бдение, а в день праздника – Божественная литургия. 
Перемена правления в России изменила и взгляды на социальные 
явления общественной жизни» [1, с. 2]. 

Протоиерей Павел Алфеев утверждал, что воспитание в школах 
должно быть трудовым, и это есть реализация заповеди Божией 
человеку, которую автор неожиданно усматривал, например, в из-
вестных словах книги Бытия: «В поте лица твоего будешь есть хлеб 
твой» (Быт. 3, 19), сказанных после грехопадения при изгнании 
Адама из Рая [1, с. 2]. Сейчас мы знаем, что принципы трудового 
воспитания вполне успешно восторжествовали в ранней советской 
школе при полном изгнании из нее Православия. 

Таким образом, можно констатировать, что в одном из крупней-
ших миссионерских изданий предреволюционного периода пра-
вославная проблематика воспитания и образования так и не была 
разработана на твердой основе святоотеческой мысли. Думается, 
что этот факт достаточно характеризует идейное поле дореволю-
ционного миссионерского сообщества.
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Abstract 
The article is devoted to an attempt to comprehend the principles of 

the national school by the missionary community in the pre-revolutionary 
period. For the first time, a number of materials from one of the largest pre-
revolutionary missionary journals Missionersky Sbornik are introduced into 
scientific circulation. It is shown that before the revolution, the missionary 
community did not build its pedagogical ideals on the basis of patristic pedagogy.
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Аннотация
Катехизическая работа с молодежью имеет сою специфику и сопряжена 

с трудностями в силу возрастных особенностей юного поколения. В статье 
предпринята попытка характеристики работы по воцерковлению молодежи 
в начале ХХ века и в послереволюционное время в среде русской эмигра-
ции. Исследован опыт кружковой работы одной из старейших православ-
ных молодежных организаций – Русского студенческого христианского 
движения. Автор приходит к выводу, что заимствование проверенных вре-
менем форм и методов может способствовать активизации молодежной ра-
боты в  Русской Православной Церкви на современном этапе.

Ключевые слова: катехизация; молодежные христианские кружки; 
Русское студенческое христианское движение; религиозное образование.

В настоящее время вопрос о катехизации стал одним из самых 
насущных и в то же время активно дискутируемых в Православ-
ной Церкви. Совершенно очевидно, что большинство крещеных 
людей не получило «твердого основания» для своей веры, следст-
вием чего является обрядоверие, безверие и разочарование. Люди, 
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воспитанные вне религиозной традиции, имеют лишь самые об-
щие представления о православном вероучении из нескольких 
огласительных бесед перед таинством Крещения, после которого 
многие из них забывают о данных обетах и не приходят в храмы. 

Понимая, что будущее Церкви зависит от сегодняшних детей, 
с  особой печалью воспринимается ситуация с катехизацией моло-
дежи. Статистика говорит о том, что «до 60 % детей в возрасте, 
начиная от 11 лет и заканчивая старшими подростками, покида-
ют не только воскресные школы, но и сами приходы» [3]. Причин 
тому множество: недостатки в преподавании, отсутствие примеров 
для подражания, губительное воздействие среды и т.д. Ростки, ал-
легорический образ которых раскрывает апостол Павел в своем 
1  Послании к Коринфянам (1 Кор. 3, 6), погибают в самом начале 
развития. Очевидна необходимость реформ церковной системы ка-
техизации с учетом реалий времени, но поиск новых форм и содер-
жания этой работы было бы полезно вести с учетом опыта преж-
них поколений. Религиозное образование молодежи в XX  веке с 
его глобальными социально-политическими катаклизмами может 
стать интересным и полезным объектом исследования. 

До 1917 года молодежь получала религиозные знания в учеб-
ных заведениях всех уровней: от начального до высшего образо-
вания. За семь лет средней школы учащиеся проходили историю 
Ветхого и Нового Заветов, сокращенный катехизис, православное 
богослужение и таинства, историю христианской и Русской Цер-
кви, а также начатки общего богословия. Однако, несмотря на 
развитость системы религиозного образования в начале ХХ века, 
результаты этого обучения нельзя признать абсолютно положи-
тельными. Возможно, в недостатках организации духовного обра-
зования следует искать причину трагической судьбы Православия 
в России в последующие годы. 

Протоиерей Сергий Щукин, бывший участником студенческо-
го христианского движения до и после 1917 года, описывал безра-
достную картину состояния работы с молодежью. По его словам, 
уроки Закона Божия «проводились формально и скучно» и сво-
дились «к простой передаче знаний, не затрагивающих чувства и 
воли», поэтому они достигали своей цели лишь в младших классах 
среднеучебных заведений [8, с. 224]. Все основы веры почти полно-
стью разрушались в старших классах, так как молодежь не могла 

Диакон Антоний ДИК



84 ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

противопоставить так называемым «данным науки» (все осталь-
ные дисциплины преподавались с материалистических позиций) 
каких-нибудь возражений или прочных личных убеждений. Обя-
зательные занятия богословием в высших школах посещали всего 
несколько студентов, остальных этот предмет совершенно не инте-
ресовал. Студенты окончательно отрывались от религиозных кор-
ней, веря лишь в спасительную силу социальной революции [8, с. 
225].

Отвлечь учащуюся молодежь от революционных настроений и 
удержать в лоне Православия было призвано «Содружество право-
славной молодежи». Работа этой организации часто имела казен-
ный, принудительный характер. Дети из всех закрытых средних 
учебных заведений (кадетских корпусов, институтов Ведомства 
императрицы Марии, сиротских учреждений) зачислялись по 
распоряжению в «Содружество», которое благодаря этому насчи-
тывало тысячи членов. Вся деятельность «Содружества» состояла 
в периодическом устройстве лекций в стенах Тенишевского учи-
лища, куда в обязательном порядке собирались учащиеся. Несмо-
тря на хороших лекторов, дети с нетерпением ожидали окончания 
лекций, после которых не предусматривались обсуждение и во-
просы [8, с. 241–242].

Неформальные молодежные православные группы находились 
в состоянии несвободы. Протоиерей Сергий вспоминал: «Всякое 
студенческое собрание и организации находились под постоянным 
контролем полиции. Такое отношение было вполне понятным, по-
скольку правительство рассматривало студенчество как самый 
опасный элемент. Было правило, что всякое собрание числом бо-
лее пяти человек должно происходить только с разрешения поли-
ции. Причем требовалось, чтобы заявление о разрешении собра-
ния подавалось не позже, как за десять дней с указанием времени 
и места собрания, имени докладчиков и конспекта их докладов. Но 
даже и на разрешенные собрания командировался представитель 
полиции, следивший за тем, чтобы не было отклонений от темы 
собрания» [8, с. 227]. Протоиерей Сергий вспоминал о дополни-
тельной трудности для религиозных мероприятий, связанной с не-
обходимостью получения разрешения еще и у местных духовных 
властей, которые, как правило, ставили условие, чтобы во главе 
собрания или кружка стоял священник. Подобное обстоятельство 
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было «большим препятствием для привлечения широкого круга 
молодежи, видевшей в этом нечто казенное и стеснительное» [8, 
с. 228]. 

В годы Гражданской войны прежние формы общественной ра-
боты с молодежью официально стали невозможны. Революция 
привела к закрытию почти всех высших школ; голод, болезни, во-
енные действия, заставляли заботиться только о выживании, но 
и в это трудное время сохранялась религиозная жизнь в молодеж-
ных объединениях. Кружки продолжали свое нелегальное суще-
ствование, оказывая помощь товарищам, живущим в голодающих 
регионах, отправляя им продуктовые посылки. В эти годы значи-
тельно выросло участие членов молодежного движения в приход-
ской жизни. Члены движения работали во вновь возникших при-
ходских комитетах, проводили беседы с детьми, пели в церковных 
хорах и даже выступали с проповедями на богослужениях. Это-
му помогало учреждение Патриархом Тихоном межприходских 
братств и введение звания «благовестника» для активных мирян 
[8, с. 123–261]. 

В начале 1920-х годов многим молодежным кружкам удалось 
даже легализоваться. Объясняется это тем, что власти сконцен-
трировались на борьбе с Православной Церковью во главе с Патри-
архом Тихоном. Поэтому всякие другие религиозные организации 
или кружки пользовались относительной свободой. Легализация 
дала членам кружков некоторую независимость, можно было 
не боясь ходить на собрания и лектории. Иногда представители 
кружков выступали оппонентами безбожников на публичных ан-
тирелигиозных диспутах. Наряду с этим подобная деятельность 
давала властям возможность знать открытых членов молодеж-
ных кружков, которые через несколько лет были арестованы. За-
крытие православных молодежных кружков состоялось в 1923–
1924  годах, после чего они перешли на нелегальное положение и 
продолжали работу в подполье. Сохранить организацию удалось 
благодаря конспирации, поскольку некоторая часть кружков и 
аппарат управления так и не легализовались [8, с. 261–274].  

В эмиграции молодежное движение возрождалось быстро и с 
особенным энтузиазмом. К этому времени уже сложилась идео-
логия, были определены формы работы и имелся определенный 
опыт у Русского студенческого христианского движения (РСХД). 
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Работа в новых условиях была не менее важна. Русская молодежь, 
оторванная от культурных корней, нередко лишенная средств к 
существованию, должна была привыкать к новым жизненным 
реалиям. Необходимость осмысления произошедшего в России, 
чуждое окружение, деморализованность приводили в Движение 
новых членов. 

Официальным временем создания РСХД в эмиграции считает-
ся октябрь 1923 года, время проведения съезда в Чехословацком 
городе Прешов (т.н. «Прешовская пятидесятница»), однако круж-
ки движения существовали уже задолго до этого. Одна из членов 
Движения вспоминала в 1926 году свою работу в кружке зимой 
1922  года: «Новая совсем эра началась для меня; общее настрое-
ние и даже мировоззрение у меня изменилось. Незаменимо то, что 
мне дал христианский кружок. В то время, когда я переживала 
страшную ломку после тяжелого периода, когда у меня ничего не 
было и пусто было на душе, христианский идеал вдохнул в меня 
жизнь, бодрость и радость. Я почувствовала твердую непоколе-
бимую опору. Меня поддерживало в еще повторяющиеся тяже-
лые минуты сознание, что обо мне кто-то думает, кто-то молится 
за меня, дружески расположен ко мне. Мне надо было только хри-
стианской любви. Я гибла без любви, ненавидя всех, озлобленная. 
Меня никто не любил, как и я никого не любила. И вот мне дали 
каплю незаслуженной любви. Однажды я видела, как девочка, на 
редкость противная, отталкивающая, капризная, несносная совсем 
переродилась под влиянием ласки и любви. Нечто подобное было 
и со мной: кружок пробудил и укрепил во мне утраченную веру и 
отогрел меня, дал мне таких друзей, которых я не смогла забыть до 
конца жизни. Жизнь вдохнул кружок в разлагающуюся мою душу. 
Произошло чудо: я перестала быть несчастной, я стала бесконеч-
но счастливой. Наконец, тот же кружок дал мне толчок настолько 
сильный, что я – прежде воинствующая атеистка  – теперь с Божией 
помощью вошла в лоно Матери Церкви» [4, с. 22–23]. Девушка 
вспоминала о том, что в силу некоторых обстоятельств она не смо-
гла в дальнейшем состоять в кружке, но оставалась с ним душой и 
в молитвах. Она признавалась, что всем своим христианским миро-
воззрением, всей своей жизнью была обязана кружку.

Самое удивительное качество кружков РСХД заключалось в их 
самодостаточности и внутренней жизненной силе, позволявшей 
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им существовать и развиваться без внешнего воздействия.  При-
чин активности, горения и энтузиазма членов кружков видится 
несколько. Во-первых, духовная неудовлетворенность и социаль-
но-политические потрясения заставляли искать ответы на вечные 
вопросы о смысле происходящего и своей роли в жизни. Найдя 
эти ответы в христианстве, молодые люди, по слову евангельской 
притчи, продавали все, чтобы купить поле, на котором найдено со-
кровище (Мф. 13, 44). Вторая причина видится в удачно выбран-
ной форме кружков. Самоуправляемость кружков давала ощуще-
ние свободы и, как следствие, порождала ответственность. Разный 
уровень подготовки кружковцев позволял выделяться лидерам, 
берущим на себя роль наставников, контролирующих работу, но 
каждый рядовой член кружка чувствовал свою причастность к об-
щему делу. Целью кружка было общее духовное совершенствова-
ние и воцерковление. 

Кружковцы занимались самообразованием, но в форме кол-
лективных занятий: прочитанная самостоятельно книга могла 
быть обсуждена и разъяснена, ее содержание, таким образом, 
становилось более понятным и усваиваемым. Нужно было стре-
миться к тому, чтобы руководителей и докладчиков совсем не 
было и все производилось сообща. Материал для бесед совето-
вали брать, опираясь «на какую-нибудь одну добрую книгу» [1, 
с. 7]. Темы докладов должны были, прежде всего, интересовать 
самого докладчика, он должен был тщательнее следить за собой, 
чтобы не впадать в тон снисходительно поучающего «малых 
сих» или прошедшего многотрудный духовный путь когда-то 
бывшего безбожника, а теперь ветерана или инвалида Движен-
ческой армии. Вообще докладчики предостерегались от уподобле-
ния международной организации «Армия спасения», методы 
которой признавались губительными для кружковой работы и 
Движения. Также малоподходящими для собраний признава-
лись чисто теоретические, богословские темы, не вызывавшие 
обсуждения и вопросов. Вообще в ходе заседаний использовался 
широкий круг тем: как собственно религиозных, так и связан-
ных с вопросами веры и формированием религиозного сознания 
докладчика или автора. Главным было не допускать скуки, ког-
да деятельность кружка в результате могла привести только к 
«бесплодному пожиранию драгоценного времени несчастных 

Диакон Антоний ДИК



88 ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

членов, расслаблению их воли вообще и к движенческой дея-
тельности в частности» [1, с. 7].

Поощрялось самообразование членов движения, которое не 
преследовало цели приобретения знаний или полезных жизнен-
ных навыков, а представляло собой путь к выработке нового ми-
росозерцания. С его помощью молодые люди могли осмысливать 
призвание человека как форму служения ближним и ставить про-
фессиональные интересы в плоскость социальной ответственности 
человека перед обществом, заряжая профессиональные интересы 
новой энергией внутреннего горения. Самообразование должно 
было увеличивать работоспособность вследствие бодрости духа и 
жизнерадостного отношения к миру, а также вследствие рацио-
нализации умственной работы, способствовать оздоровлению про-
фессиональной этики, ущербной в условиях капиталистических 
отношений. Новое мировоззрение должно было обеспечивать пер-
венство духовного начала над материальным, устроению жизни 
на основах христианской правды [2, с. 22].

Составить представление об атмосфере собраний кружков по-
зволяет одна из заметок «Вестника РСХД» за 1929 год: «Молодые 
люди, почти все студенты университета, преимущественно меди-
ки, собираются в праздничные дни, а часто и в будни, собираются 
для того, чтобы сообща помолиться, почитать Евангелие, погово-
рить на религиозные темы. Обстановка больше чем скромная: не 
для всех, например, имеются стулья, чтобы сесть, – приходится 
пользоваться кроватью хозяина, ящиками, чемоданом. Но зато 
в святом углу, уставленном обильно иконами, ярко горит лампа-
да, и настроение у собравшихся светлое, бодрое, торжественное. 
В каждом слове, в каждом движении чувствуется жажда, искрен-
нее, без тенденции желание «отдернуть завесу к неизвестному», 
познать тайну жизни через религию. В этот раз после молитвы чи-
талось дневное евангелие от Луки, из 21-й главы: о судьбах мира 
и Иерусалима. Сама собою явилась необходимость прочитать для 
ясности и 24 главу евангелия от Матфея, излагающую то же самое. 
Содержание обеих глав, многое говорящее нам при переживании 
событий нашей современности, видимо, чрезвычайно заинтересо-
вало молодежь» [5, с. 24].

Формы и методы работы РСХД разрабатывались с учетом зару-
бежного опыта, который стал доступен для находившейся в эмиг-
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рации организации. Члены движения имели возможность посе-
щать международные конференции молодежных организаций и 
выбирать лучшее для своей работы или отвергать неприемлемый 
для себя опыт. Так, А. Шумкина, побывав в 1927 году на конфе-
ренции в Германии, делилась информацией о двух органически 
несходных между собой подходах работы с детьми. Один из них  – 
американский, используемый Христианским союзом молодых 
людей YMCA. Его целью было воспитание «христианского харак-
тера», для чего использовались спорт, игры, всякого рода развле-
чения, литература, лагеря. Средоточием деятельности являлись 
кружки, клубы, которые, создавая новые условия жизни, воспи-
тывали чувство товарищества, солидарности, ответственности за 
свои поступки, жертвенности и героизма, морального отношения 
к людям и волю к добру. Как отмечалось, такие кружки таили в 
себе опасность удовлетворить все потребности детской души и за-
менить собой другие важные социальные институты: Церковь, се-
мью и школу. Другой опасностью являлось постоянное движение: 
победа на состязаниях, стремление к рекордам и, как следствие, 
отсутствие тишины [7, с. 26]. Другое направление – европейское, 
протестантское – было наиболее выражено в Германии и сущест-
вовало в форме библейских кружков. Основной целью их работы 
было личное спасение. Для того чтобы спастись, следовало «обра-
титься» ко Христу путем обретения крепкой веры, которая долж-
на была расти и углубляться через изучение слова Божия. Вся ра-
бота сосредотачивалась на изучении Библии. Так же методически, 
рассудочно подходили к необходимости созидания Царства Божия 
на земле и видели его, прежде всего, в любви к ближнему, в помо-
щи друг другу, в благотворительности. В разговоре с представи-
телями этого течения складывалось впечатление, как будто люди 
сознательно отошли от Бога и взяли с собой только Библию, воз-
дали ей божеские почести и сделали Сводом Законов. Библия же, 
взятая вне связи с живым Богом, потеряла свою жизненность, рас-
палась на отдельные строфы и параграфы, холодно и юридически 
беспристрастно трактующие человеческие поступки. Это понима-
ние все опустошило и, прежде всего, понимание Церкви. Церковь 
невидимая отделялась от Церкви видимой широкой и глубокой 
пропастью. Земная Церковь рассматривалась как общественная 
организация. Так, один пастор говорил, что служил Литургию 
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раз в два месяца – «некогда: так много насущно необходимых дел 
по отношению к ближним» [6, с. 26]. В заметке подытоживалось: 
«...в  обоих случаях жизнь поглощает Церковь, в первом случае 
жизнь общественная, во втором жизнь личная, забота о личном 
спасении» [6, с. 26–27]. Таким образом, не одно из направлений 
не было пригодным для использования в РСХД, но некоторые их 
элементы использовались в Движении.

Обращение к опыту РСХД может быть полезным сегодня для 
учета его ошибок в современной молодежной работе. В одной из 
заметок в «Вестнике РСХД» рассказывалось о кризисе в кружках. 
Зарождение и развитие негативных явлений описывалось их пред-
ставителями почти в одних и тех же словах: члены кружков стано-
вились неинтересными, скучными и даже надоедали друг другу. 
Привлечение новых членов сопровождалось почти неизбежным 
уходом последних из организации, так как у них наступало разо-
чарование. У членов кружка «не хватало духовных пищеваритель-
ных соков переварить вновь приходящих» [6, с. 16]. Развивалось 
инстинктивное стремление кружков замкнуться в себе. Конста-
тировалось, что без духовного роста кружки, братства, а следова-
тельно, и Движение обречены на вялую, больную жизнь или даже 
на умирание [6, с. 16–18].

Сегодня опыт РСХД по построению катехизической деятель-
ности удивителен уровнем самостоятельности, автономности, до-
стигнутым в кружковой работе. Вместе с тем Церковь в эмиграции 
столкнулась с нехваткой кадров для работы с молодежью. При-
влечение внешних сил (священнослужителей или выпускников 
духовных академий) было допустимо в Движении только в кризи-
сных случаях, рассмотренных выше. Несмотря на имевшие место 
недостатки, кружки РСХД в 1920–1930-е гг. явились жизнеспо-
собными, самостоятельными центрами катехизической деятель-
ности, воспитавшими не одно поколение православных христиан. 

В настоящее время в Русской Православной Церкви необходи-
мость работы с молодежью не менее очевидна, но причины ее не-
удач часто лежат в той же плоскости, как и в первой трети прош-
лого века. Использование позитивного опыта РСХД и преодоление 
выявленных недостатков проводимой им катехизической и мисси-
онерской деятельности может способствовать активизации моло-
дежной работы на современном этапе.
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Аннотация
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ших участниками Январского восстания в Польше в 1863 году и за это со-
сланных в Тамбовскую губернию, а также об их незаконной богослужебной 
деятельности в ссылке. Прослеживается дальнейшая судьба ссыльных по-
сле отбывания ими наказания. Дается характеристика взаимоотношений 
священнослужителей с местным населением и властями, а также их вли-
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В XVI–XVIII веках на территории Польши и Литвы, а также 
современных Белоруссии и Украины существовало государство 
под названием Речь Посполитая, которая объединяло Королевст-
во Польское и Великое княжество Литовское. В конце XVIII  века 
Речь Посполитая была разделена между Австро-Венгерской импе-
рией, Прусским королевством и Российской империей. По оцен-
кам историков это событие было неоднозначным, а исчезновение 
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большого государства почти в центре Европы радикально поменя-
ло геополитическую ситуацию: привело к новому раскладу сил и, 
возможно, стало началом тех процессов, которые привели к Пер-
вой мировой войне. В.О. Ключевский о разделе Речи Посполитой 
писал: «Одним славянским государством стало меньше; оно во-
шло в состав двух немецких государств; это крупная потеря для 
славянства» [11, с. 324]. В. А. Бильбасов в «Истории Екатерины 
Второй» указывал на значение Польско-Литовского государства: 
«Когда Россия была еще слаба, когда она только еще формиро-
валась, Польша своим географическим положением, как щитом, 
оградила Россию от непосредственного влияния католической Ев-
ропы <…>. Защищая Россию от влияния католического Запада, 
Польша в то же время защищала Европу от ударов восточных на-
родов. Она принимала на себя первый натиск казацкой вольности, 
татарской орды, нередко турецких полчищ, ограждая, как щитом, 
Западную Европу. Европа помнит эту услугу Польши, не должны 
забывать и мы» [2, с. 407].

Причиной раздела Речи Посполитой в конце XVIII века стали 
не только внешние обстоятельства, это было также следствием 
внутренней ситуации в стране. В 1895 году, в год 100-летия со дня 
последнего раздела Польско-Литовского государства, историком 
П. Д. Брянцевым был издан «Очерк падения Польши», напечатан-
ный в «Виленском календаре». Он предназначался для народно-
го чтения и объяснял причины падения государства следующим 
образом: «Масса (народ) в Речи Посполитой оставалась равнодуш-
на к обороне своего отечества. Законами и обычаями это почетное 
дело возлагалось на одну шляхту, а шляхетское сословие в сие вре-
мя нравственно разлагалось и потому не в состоянии было бороться 
с русскою нациею, крепкою своими духовными силами» [3, с. 22].

Соседние государства были в разной степени заинтересованы 
в падении Речи Посполитой. Современные польские историки не 
склонны преувеличивать роль Российской империи в этом собы-
тии. Один из них пишет: «Вероятно, не стоит приписывать России 
желание уничтожить Речь Посполитую как преграду, отделявшую 
империю от Европы» [15, с. 206]. Гораздо большую заинтересован-
ность в этом проявило Прусское королевство, так как его терри-
тория была фактически разделена надвое территорией Польско-
Литовского государства (Бранденбург и Пруссия). 
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Разделение Речи Посполитой осуществлялось поэтапно: 
в  1772  году «Австрия захватила Галицию, Пруссия – Поморье и 
часть Великой Польши <…> Россия получила Восточную Бело-
руссию с границами по Западной Двине, Друти и Днепру» [10, 
с.  322]. При втором разделе в 1793 году «Пруссия получила корен-
ные польские земли – Гданьск, Торунь и часть Великой Польши, 
а Россия  – Белоруссию и Правобережную Украину» [10, с. 333].

Речь Посполитая пыталась спасти свою государственность. 
В  1791 году сейм принял конституцию, которая по своей сути 
была революционна и свидетельствовала о намерении, в случае 
ее реализации, создать новое государство, где все сословия будут 
участвовать в жизни страны. В 1794 году разгорелось восстание 
под предводительством Тадеуша Костюшко. Ни одно из трех го-
сударств-соседей не могло смириться с таким положением вещей. 
В  1795 году был произведен третий раздел: «К России отошли За-
падная Белоруссия, Литва, Курляндия и часть Волыни. Австрия и 
Пруссия захватили собственно польские земли, включая Варшаву 
и Краков». Так закончила свое существование Речь Посполитая. 
Об участии России в разделах некоторые современные русские 
историки считают, что «русский царизм, хотя и не захватил ко-
ренные польские территории, однако нес полную ответственность 
за историческую трагедию польского государства» [10, с. 334].

Когда начались наполеоновские войны, поляки связывали свои 
надежды на восстановление государственности с действиями На-
полеона во внешней политике, поэтому активно поддерживали 
его, хотя изначально французский император не ставил перед со-
бой цели признания польского государства. Тем не менее Наполе-
он пригласил к себе генерала Яна Генрика Домбровского и пору-
чил ему издать обращение к полякам, чтобы призвать их взяться 
за оружие. Однако император поставил условие, согласно кото-
рому польские формирования должны были защищать границы 
территорий, захваченных французами. Если они будут достойно 
выполнять поставленные перед ними задачи, то Наполеон обещал 
восстановить их независимость. Вследствие этого польские воору-
женные отряды воевали в составе французской армии в различ-
ных странах и даже в Испании. 

После поражения России под Фридландом в 1807 году по Тиль-
зитскому договору было создано великое Герцогство Варшавское 
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(или Княжество Варшавское). В состав великого герцогства вошли 
принадлежавшие Пруссии польские области, за исключением За-
падной Пруссии, Вармии, Эльбинга, Мальборга, Гданьска (Данци-
га). Гданьск получил статус вольного города под опекой Пруссии 
и Саксонии и верховенством Франции. Поляки, жившие в герцог-
стве, воевали на стороне Наполеона и участвовали в походе на Рос-
сию. Герцогство просуществовало до 1815 года, когда по решению 
Венского конгресса было разделено на две части: Царство Поль-
ское и Краковскую республику (вольный город Краков). России 
досталась 1/

6
 часть прежнего Польско-Литовского государства с 

населением 3,2 млн человек. Таким образом, в состав Российской 
империи были включены коренные области Польши (Царство 
Польское). 

Бывшая часть Польско-Литовского государства получила ав-
тономию и была связана с Российской империей «нерушимо, че-
рез особу императора Александра I и его наследников, с титулом 
короля (царя) Польского» [1, с. 23–24]. В Царстве Польском был 
учрежден двухпалатный Сейм (законодательный орган) и Госу-
дарственный совет (правительство). Входивший в состав Государ-
ственного совета Административный совет возглавлял наместник 
царя. У Царства Польского была своя армия, валюта, то есть по-
чти все внешние признаки суверенитета. По оценке исследователя 
истории Царства Ш. Аскенази, «Конституция Царства Польско-
го 1815 года, несмотря на свои недостатки, вызванные, главным 
образом, тенденциями монарха к неограниченной форме правле-
ния, была по тем временам наиболее прогрессивной конституци-
онной хартией в Европе» [1, с. 34].

Однако уже в первые годы существования Царства его консти-
туция нарушалась императором, а наличие в Сейме оппозиции 
царь вообще не мог терпеть. По мнению современных исследовате-
лей, единственная область, где Польша имела свободу, гарантиро-
ванную конституционной хартией, – это «область финансов и эко-
номической политики… Объем представленных в сфере финансов 
прав можно было бы даже назвать своего рода «финансовым суве-
ренитетом» конституционной Польши» [13, с. 84]. Таким устрой-
ством одной из частей Российской империи в итоге был недоволен 
и император Александр, и некоторая часть влиятельных сановни-
ков. Главнокомандующий польской армией цесаревич Констан-

О.Ю. ЛЕВИН
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тин Павлович «ее (конституцию) просто не замечал и превращал, 
как выражался в одном из писем князь Адам (Чарторыйский), 
в  «тяжелую и бесполезную комедию»» [12, с. 130].

Взаимное неудовольствие росло, стали появляться тайные об-
щества, целью которых было восстание и провозглашение неза-
висимости. После смерти императора Александра I его брат Ни-
колай I «сразу вступил на путь постепенного объединения всех 
польских владений России и включения их в состав империи» [6, 
с. 106].Другими словами, он не был ни сторонником польской ав-
тономии внутри России, ни тем более конституции. Напряжение 
в отношениях привело к восстанию поляков в 1830–1831 годов, 
главными причинами которого были «территориальный вопрос, 
неосуществимое дело соединения Литвы с Царством Польским 
<…> конституционный вопрос, постоянное нарушение конститу-
ционного устава» [6, с. 160]. Мятеж был подавлен, и поляки поте-
ряли даже те небольшие признаки независимости, которые у них 
были. В обнародованном 14 февраля 1832 года царском манифесте 
«О новом порядке управления и образования Царства Польского» 
говорилось, что «Царство Польское, присоединенное навсегда к 
Державе Российской, есть нераздельная оной часть» [9, с. 83–90]. 
Теперь у поляков не было ни Сейма, ни армии, власть сосредоточи-
лась в руках наместника. 

В 1863–1864 годах поляки снова подняли восстание, которое 
получило название Январского. Оно было подавлено, и спустя два 
года, 19 декабря 1866 года, появились «Положения о губернском 
и уездном управлении в губерниях Царства Польского». В них го-
ворилось, что «взамен существующих ныне пяти губерний: Вар-
шавской, Радомской, Люблинской, Плотцкой и Августовской, уч-
реждается десять губерний, а именно: Варшавская, Калишская, 
Петроковская, Радомская, Келецкая, Люблинская, Седлецкая, 
Плоцкая, Ломжинская и Сувалкская» [14, с. 426–428]. В 1874  году 
была отменена должность наместника, вместо него назначался 
Варшавский генерал-губернатор, а само Царство Польское «офи-
циально переименовано в этнически бесцветный „Привислинский 
край“. В обиходном же языке бюрократии край продолжали назы-
вать Царством Польским» [14, с. 193].

Проблема участия духовенства в национально-освободитель-
ных движениях в любой стране всегда стояла очень остро. Оче-
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видно, что Церковь объединяет в единое тело Христово людей 
различного социального статуса и  разных национальностей, по 
слову апостола, сказавшего, что во Христе «Нет уже ни Иудея, ни 
язычника; нет раба, ни свободного <…>, ибо все вы одно во Христе 
Иисусе» (Гал. 3, 28). Это означает, что ни один священник – слу-
житель Церкви Божией, не может делить людей по каким-либо 
признакам, в том числе и по национальным, а обязан одинаково 
ревностно заботиться о каждом верующем человеке и приводить 
его ко спасению во Христе. Однако в переломные моменты исто-
рии того или иного народа, когда требуется разбудить самосоз-
нание нации, священнослужитель оказывается перед непростым 
выбором: остаться верным пастырской присяге и самоотверженно 
с  любовью служить всем людям или стать инсургентом. 

Часть католического духовенства сочувствовала мятежникам, 
участвовавшим в Январском восстании, и поэтому вместе с ними 
подверглась наказанию со стороны русского правительства и 
ссылке на территорию России. Некоторые из них ссылались в Там-
бовскую губернию. В период с 1863 по 1876 год в губернии оказа-
лось 28 ксендзов. Наибольшее их число, 24 человека, пришлось на 
вторую волну ссылок. Священники, сосланные в 1863–1864  годы, 
непосредственного участия в восстании не принимали. Им вменя-
лось в вину или «подозрение в участии», или «политическая не-
благонадежность». Они вернулись на родину после 1871 года. 

В течение восьми лет сосланные католические священники 
жили в городах, назначенных им для ссылки. Как правило они 
старались выполнять требования местного начальства, однако 
иногда обращали на себя внимание властей. Так, относительно 
ксендза Людвига Осиповича Монтвида, сосланного в феврале 1863 
года в город Борисоглебск, в архиве сохранилась такая запись: 
«Привлек к себе сочувствие католиков и неизбежно имеет на них 
тайное влияние» [4, л. 1–2]. Данное обстоятельство обеспокоило 
власти, и поэтому из Борисоглебска, расположенного в южных 
пределах губернии, ксендза перевели в город Спасск, на север гу-
бернии, где он находился с 1865 года до своего возвращения на 
родину в августе 1871 года. В деле Людвига указаны причины и 
обстоятельства его ссылки: «Вечером 10 февраля 1863 г. сотский 
казенной деревни Старый Полевеж, Осип Лепович, по распоряже-
нию местного земского исправника, расставив сельский караул по 
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дороге, в ферму подполковницы Чайковской отправился с двумя 
караульными и десятскими в корчму, назначенную для сборного 
пункта. В корчму эту пришли крестьяне (всего 5), которые стали 
упрекать сотского пьяным, насильно затащили его в плебанию1  
к ксендзу Монтвиду, а сей последний нанес ему, Леповичу, соб-
ственноручно побои и, отобрав от него сотскую палку, приказал 
крестьянам отвести Леповича на двор, где он и наказан 60 удара-
ми, каким-то молодым человеком, одетым в серый костюм. Ксендз 
объяснил, что Леповича (он же Лепас) привели к нему крестьяне 
пьяным, они просили его упрятать в церковный погреб, но ксендз 
опасался, что тот там помрет и предложил крестьянам отвести его 
в полицию, а когда он на это не согласился, то предоставил Лепаса 
вывести во двор и сделать себе ударение (9 ударов, которые нанес 
человек ксендза). Палку отобрал, когда Лепас попытался ударить 
его и в свою очередь ударил сам» [4, л. 2 об]. Таким образом, ксен-
дза отправили в ссылку за самоуправство, однако формально его 
причислили к тем, кто сочувствовал восставшим. 

Вторая волна ссыльных прибыла в город Тамбов из Сибири по-
сле амнистии 1874 года. Эти католические священники принима-
ли непосредственное участие в восстании против российских вла-
стей. Им вменялись в вину возмутительные проповеди, призывы к 
восстанию, участие в мятеже и приведение к присяге мятежному 
правительству. Часть ксендзов отправили на каторжные работы, 
и часть – на поселения в Иркутской губернии. Они были лишены 
всех прав состояния и с точки зрения правительства уже не явля-
лись священнослужителями: им запрещалось совершать какие-
либо священнодействия. Через несколько лет правительство объ-
явило им амнистию, по которой им облегчались условия жизни и 
позволялось переехать на поселение в центральные губернии. 

Прибывшие из Сибири в Тамбовскую губернию ссыльные като-
лические священники продолжали отбывать наказание под поли-
цейским надзором. Только в 1881 году им разрешили вернуться 
на родину. К этому времени из всех ксендзов 7 человек умерли в 
Тамбове, а еще 17 покинули Тамбов и выехали в другие страны, за 
исключением, естественно, Польши. Переезд за рубеж открывал 
для них возможность вновь обрести легальный статус священно-

1 Плебания – двор католического священника, включающий в себя дом, хозяйствен-
ные постройки.
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служителя. Однако такой вариант имел для них негативные по-
следствия, так как они навсегда лишались права вернуться на ро-
дину.

Наиболее активно проявляли себя католические священники в 
Кирсанове, где проживали в ссылке 4 ксендза. В связи с тем, что 
официально совершать богослужения они не могли, они действо-
вали подпольно. 6 апреля 1876 года кирсановский исправник до-
кладывал губернатору: «На первый день Пасхи мною в 11 часов 
дня случайно узнано, что у политического ссыльного ксендза Кор-
нелия Корчмарского было собрание всех политических ссыльных 
и равно живущих в Кирсанове лиц польского происхождения, 
продолжавшееся с 6 часов до 9 часов утра. Собрание это, как на-
добно полагать, с целью отправления Корчмарским богослуже-
ния с назидательною проповедью, положительно об этом узнать 
нет никакой возможности» [8, л. 52 об]. Исправник установил за 
Корчмарским строгий надзор: дежурный полицейский надзира-
тель посещал его несколько раз в день и даже ночью. В губернском 
жандармском управлении провели расследование деятельности 
ксендза в Кирсанове, в результате которого установили, что всего 
в собрании участвовал 21 человек, из них 7 детей. Как оказалось, 
ксендза часто посещали не только ссыльные поляки, но и католи-
ки, которые по собственной инициативе работали в Кирсановском 
уезде в качестве управляющих в окрестных имениях или служи-
ли в самом городе. Не имея возможности посетить католический 
храм и участвовать в таинствах, они пользовались присутствием 
в городе Кирсанове ссыльного кзендза. Так, «управляющий име-
нием в с. Ковылка Игнат Годомский с сыном и жена Кирсанов-
ского уездного воинского начальника подполковница Александра 
Петрова Рудановская на второй или третий день Святой Пасхи в 
квартире Корчмарского приобщались Святых Таин» [8, л. 56 об]. 
Жандармы также выяснили, что «вторая комната его квартиры 
разделена на две части кисейной занавескою, за которой к восто-
ку стоит у стены стол, покрытый бумажною красною скатертью, 
на столе стоит распятие, по сторонам которого стоят две восковые 
большие церковные свечи, посреди стола лежит крест и священ-
ные книги» [8, л. 56 об]. Предположительно, в указанной комнате 
ксендз устроил подобие молитвенной комнаты, где совершал бого-
служения. Сам Корчмарский не признался, что служил на дому, 
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однако считал, что имеет право совершать богослужения, так как 
ему были возвращены все права. Он считал, что, будучи католи-
ческим священником, подчиняется Папе Римскому и мог быть 
запрещен в священнослужении только католическим епископом, 
но не российским императором. Признавая себя ссыльными, ксен-
дзы не признавали себя лишенными сана и поэтому не видели ка-
нонических препятствий для совершения служб в подполье. 

Согласно архивным документам, таких священнослужителей, 
которые, как ксендз Игнатий Корчмарский, осмеливались тайно 
служить, было немного. Только в исключительных случаях ксен-
дзы уступали просьбам своих соотечественников-католиков и со-
вершали требы. По сообщению кирсановского уездного исправ-
ника от 13 февраля 1879 года, «ссыльный из ксендзов Леонард 
Шиманский похоронил умершего в военной больнице рядового 
63  запасного пехотного батальона католика Антона Войчека» [8, 
л. 85], причем сделал это без разрешения полиции. Однако он ут-
верждал, что получил разрешение воинского начальства и ссылал-
ся на то, что «не знал о том, что не имеет права священнослуже-
ния» [8, л. 85]. Доводы ксендза не убедили полицию, и она начала 
против него судебное преследование. 

Жизнь ссыльного католического духовенства в глубокой рус-
ской провинции осложнялась тем, что, в отличие от других ссыль-
ных, они не могли найти себе никаких занятий для заработка. 
Атмосфера унылого ожидания конца ссылки оказывала на них 
отрицательное воздействие. Некоторые не выдерживали создав-
шегося положения и начинали пить. 15 февраля 1879 года кир-
сановский исправник отмечал в рапорте: «Ксендз Владислав Ка-
менецкий и из мещан Карл Микке, во время нахождения своего в 
Кирсанове, ведут жизнь нетрезвую и на делаемые им мною внуше-
ния не только не обращают внимания, а за последнее время даже 
хуже стали вести себя: в пьяном виде делают беспорядки на улице 
и позволяют дерзости против подведомственных мне чинов поли-
ции» [7, л. 24 об]. 

Хорошие отношения с полицейской и судебной властью на ме-
стах складывались не у всех ссыльных. Так, ксендз Онуфрий Пи-
отровский, сосланный в Усмань 24 октября 1880 года, жаловался 
министру внутренних дел: «Усманская угнетает полиция сово-
купно с мировыми судьями. Но что поляки со времени восстания 
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постоянно преследуют с обоих сторон гонения; где мне грешно-
му деваться? Не раз подумаю при здравых я смыслах или нет! 
Г. Исправник позволяет себе, мне, человека больного, страдаю-
щаго, назвав пьяницей, сумасшедшим, запирать в полицейском 
нужнике продержавши всю ночь до полудня. В другой раз, как я 
был в припадочном состоянии, вытаскивают до 10 рублей сере-
бром мелкой монетой, а когда я домогался возврата денег, опять 
попал в нужник полиции. В начале сентября, чувствуя сильный 
удар в голову крови, я отправился в 9 часов вечера купаться, по-
тому что холодная купель усмиряет мою болезнь, и мне утащено 
теплое платье, и я принужден был в одном белье возвращаться 
домой». Свою жалобу министру ксендз заканчивает так: «Молю 
Вашу Милость, Ради Христа! Освободите меня от пятна полити-
ческого и Усманского ада» [6, л. 60–61 об] (сохранена орфогра-
фия документа. – Примеч. авт.) Со стороны полиции на подателя 
жалобы дана такая характеристика: «Ксендз Пиотровский ведет 
жизнь нетрезвую, часто в пьяном и безобразном виде появляет-
ся на улице, произнося разные ругательства и бессвязные слова. 
В  1879  году было два случая таких, где уличное безобразие Пиот-
ровского в пьяном виде не могло быть терпимо, почему он и был 
задержан впредь до вытрезвления в коморе при полицейской ка-
зарме часа по 3–4» [6, л. 60–61 об]. 

В целом ссыльное католическое духовенство раскаивалось в сво-
ем участии в Январском восстании. «Пятно политическое» дорого 
им стоило. Понимание этого пришло в годы ссылки. Об этом писал 
в прошении об освобождении и разрешении вернуться на родину 
ксендз Валентин Осинский, живший в Спасске с 1874 года под 
строгим надзором полиции: «Сознавши свою великую вину заме-
шания в 1863 году в польские беспорядки не только как действи-
тельного русского подданного, но и еще как ксендза, который по 
своему положению и сам должен быть примером Верноподданно-
сти» [5, л. 21 об]. С течением времени у многих ссыльных католи-
ческих священников появилось только одно желание – «остаток 
своей жизни провести близ монастыря и посвятить себя Богу» [5, 
л. 53]. Ксендз Осинский был осужден «по предмету бытия мятеж-
ническим окружным начальником и участие в повешении эконо-
ма Лужевского и нападении с мятежниками на местечко Высоко 
Мазовецкое» [5, л. 2 об]. Эти тяжкие преступления несовместимы 
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со священным саном, и ксендз Валентин Осинский осознал вину за 
них в годы пребывания в ссылке. 

Таким образом, поддержка некоторыми польскими священни-
ками Январского восстания была обусловлена не религиозными, 
а политическими мотивами. Священнослужители считали, что в 
создавшейся ситуации должны быть среди борцов за националь-
ную независимость, позабыв о своем пастырском долге, о котором 
апостол Павел сказал: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по 
крайней мере некоторых» (1 Кор. 9, 22). Царское правительство 
за политические выступления наказывало католическое духовен-
ство, полагая, что священник любой конфессии не может быть по-
встанцем и вести войну против законного правительства. В России 
ссыльное католическое духовенство распоряжением императора 
за непосредственное участие в мятеже лишалось сана, а соответст-
венно, и возможности совершать богослужения. Однако ксендзы 
воспринимали этот запрет как необоснованный и противоречащий 
церковным правилам. Они считали, что светская власть не может 
лишить их сана и поэтому допускали для себя совершение бого-
служений в местах ссылок подпольно, в том числе, устраивая мо-
литвенные комнаты в домах, в которых проживали.   
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учением, отмечая важность молитвенного предстояния перед Богом. Особое 
внимание в статье уделено взглядам святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского на образ педагога, прежде всего, учителя Закона Божия, а также на 
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14 июня 2020 года исполнилось 30 лет со времени прославле-
ния святого праведного Иоанна Кронштадтского – подвижника 
веры и благочестия, жившего на рубеже XIX–XX веков. Он яв-
ляется одним из наиболее почитаемых святых, прославленных 
Русской Православной Церковью в конце ХХ века. Большое 
внимание в пастырской деятельности святой Иоанн Кронштадт-
ский уделял воспитанию и образованию. Наставления батюш-
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ки, которые он давал своим современникам, актуальны до на-
стоящего времени. 

 По мысли отца Иоанна, воспитание, полученное в семье, играет 
главную роль в жизни каждого человека. «Нет заслуги в том, что-
бы родить или родиться, – писал он. – А заслуга перед Богом – вос-
питать ребенка и сделать его, или самому человеку стать, добрым 
членом семьи, преданным членом государства и добрым, верую-
щим христианином» [5, с. 93]. Этими словами кронштадтский па-
стырь подчеркивал, что воспитание, получаемое человеком от ро-
дителей, впоследствии он должен развивать и совершенствовать, 
в том числе при помощи педагогов, умножая знания и приобретая 
опыт, и тем самым приносить пользу семье и обществу.  

Свои педагогические воззрения отец Иоанн основывал на хри-
стианской антропологии, стремясь научить воспитанников тому, 
что является жизненно важным для них, прежде всего, в сотери-
ологическом аспекте [6, с. 10]. Он призывал учащихся не забо-
титься только о получении светского образования. Ведь иногда 
обширные знания при игнорировании духовных и нравственных 
норм могут навредить как самому человеку, так и окружающим. 
«Многие ведущие люди, – писал кронштадтский праведник, – не 
имеющие во главе своих познаний – познания воли Божией, бы-
вают горды, вольнодумны, дерзки, самолюбивы, непокорны» [6, 
с. 28]. «Современное ложное просвещение, – по мнению святого 
Иоанна, – удаляет от истинного Света, „Который просвещает вся-
кого человека, приходящего в мир“ (1 Ин. 1, 9), а не приближает к 
Нему. А без Христа суетно все образование» [5, с. 410]. 

Пастырь советовал воспитателям обращать внимание в первую 
очередь на устроение внутреннего мира учеников, на их сердца. 
Проявляя невнимание к духовным потребностям учащихся, они 
тем самым лишают их духовной пищи. Он не одобрял образова-
тельные концепции тех педагогов, которые считали, что следует 
обогащать знаниями только ум воспитанников. «При образовании 
юношества о чем надо больше всего стараться? – спрашивал отец 
Иоанн и отвечал: – О том, чтобы стяжать ему просвещенна очеса 
сердца (Еф. 1, 18). Не замечаете ли, что сердце наше – первый де-
ятель в нашей жизни, и во всех почти познаниях наших зрение 
сердцем известных истин (идей) предшествует умственному по-
знанию?» [6, с. 27]. 
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Главная цель жизни человека, согласно учению Церкви, – веч-
ное спасение, достигаемое им через жизнь во Христе. Самым важ-
ным делом в едином процессе воспитания и образования является 
подлинное воцерковление человека. «Церковь, – по мнению отца 
Иоанна, – есть первая и самая законная воспитательница христи-
анских душ» [5, с. 93]. Пастырь считал, что лучшим педагогиче-
ским средством, которым обладает Церковь, является православ-
ное богослужение – «чудное, небесное, проникающее до костей 
и мозгов» [6, с. 27], а одной из целей образовательного процесса 
должно быть воспитание «ученых людей и полезных членов обще-
ства, но и, что всего важнее и нужнее, – добрых, богобоязненных 
христиан» [6, с. 26]. 

Отец Иоанн с большим сожалением отмечал, что некоторые 
представители современной ему молодежи не стремились к ду-
ховному просвещению. «Учившаяся и недоучившаяся моло-
дежь,  – писал он, – редко ходит в церковь, вообще не ведет дела 
воспитания своего духовного, считая его как бы ненужным и от-
даваясь житейской суете. На это надо обратить внимание. Это 
плод гордости, неразвитости духовной. Считают посещение хра-
ма и богослужения общественного делом простого народа и жен-
щин, забывая, что в храме со страхом служат вместе с человека-
ми Ангелы и вменяют это себе в величайшее блаженство» [2, с. 
282]. В жизни важно овладевать не только естественными наука-
ми, но и постичь духовный опыт святых отцов и учителей Цер-
кви. Освоение этого опыта приближает к Богу. А «недоучившие-
ся», по выражению отца Иоанна, или не постигшие в результате 
образования и воспитания откровения Божия о мире и человеке 
и тайны мироздания удаляются от Бога, источника всего живого 
во Вселенной. 

Святой Иоанн Кронштадтский учил, что молитва является не-
отъемлемой частью воспитательного и образовательного процес-
сов. Она помогает ученикам совершенствоваться в постижении 
изучаемых дисциплин. Он свидетельствовал, что всякий человек, 
обращающийся к Богу с молитвой, искренней верой и благой це-
лью, непременно получает просимое. «Когда Иисус Христос гово-
рит: „Аз дам вам уста и премудрость, ей же не возмогут противити-
ся“ (Лк. 21, 15), – писал праведник, – тогда Он говорит как Творец 
разумных и словесных существ, как Ипостасное Слово и Прему-
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дрость Отца, как Бог разумов. Если от Него мы надеемся получить 
блага жизни вещественные, то тем больше должны надеяться 
получить от Него по молитве нашей озарение ума, <…> особенно 
когда небесное просвещение нужно нам для пользы Церкви Хри-
стовой (Еф. 5, 25)» [3, с. 262–263]. В автобиографии отец Иоанн 
упоминает два случая, когда по молитве получил от Бога помощь 
в учебе. Один из них произошел в раннем детстве, когда он начал 
обучаться грамоте. «Долго не давалась мне эта мудрость,  – вспо-
минал пастырь, – но будучи приучен отцом и матерью к молитве, 
скорбя о неуспехах своего учения, я горячо молился Богу, чтобы 
Он дал мне разум – и я помню, как вдруг спала точно пелена с мо-
его ума, и я стал хорошо понимать учение» [1]. О другом случае 
отец Иоанн вспоминал так: «Среди сверстников по классу я не 
находил, да и не искал себе поддержки или помощи; они все были 
способнее меня, и я был последним учеником. На меня напала то-
ска. Вот тут и обратился я за помощью к Вседержителю, и во мне 
произошла перемена. В короткое время я продвинулся вперед на-
столько, что уже перестал быть последним учеником. Чем даль-
ше, тем лучше и лучше я преуспевал в науках, и к концу курса 
одним из первых был переведен в семинарию, в которой окончил 
курс первым учеником в 1851 году и был послан в Петербургскую 
Академию за казенный счет» [1]. Приведенные примеры из жиз-
ни отца Иоанна показывают, что он считал молитвенное предсто-
яние перед Богом необходимой и важнейшей составляющей про-
цесса воспитания и образования, без которой не может проходить 
формирование личности.  

Как известно, отец Иоанн преподавал Закон Божий в Крон-
штадтском уездном реальном училище и Кронштадтской класси-
ческой гимназии. Воспоминания некоторых его учеников свиде-
тельствуют, что он был талантливым преподавателем. Основной 
причиной успеха являлась его неординарная личность, произво-
дившая неизгладимое впечатление на каждого. На занятиях уче-
ники убеждались в искренности их учителя, твердой вере его в то, 
что он преподавал. Уроки святого не оставляли учащихся равно-
душными. Один из них вспоминал, как отец Иоанн рассказывал о 
событиях Нового Завета: «Трепетная восторженность рассказа пе-
редавалась нам. И такой недавней казалась нам жизнь Спасителя! 
Слезы выступали на глазах батюшки во время рассказа о крест-
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ных страданиях Спасителя. Мы сидели потрясенные, притихшие» 
[7, с. 149].

Дневниковые записи пастыря содержат мысли о том, каким, по 
его представлению, должен быть преподаватель Закона Божия: 
«В  классе с мальчиками нужно вести себя благоговейно, кротко, 
смиренно, как в храме, пред Богом. Ты говоришь, а Сам Бог вну-
тренно священнонаучает; в классе совершается тайна Божия об-
учения. „Един есть Учитель ваш, Христос“ (Мф. 23, 8), – говорит 
Сам Господь. Бог един „учит человека разуму“, как „Бог разумов“; 
Он един говорит сердцу мальчиков» [3, с. 316]. По мысли свято-
го, преподаватель является посредником между Христом и учени-
ками и подобен священнику в храме. «Отец Иоанн не мог не быть 
педагогом, как не мог не быть пастырем. Педагогической работе 
он предавался так же всецело, как всему тому, что делал, в чем и 
была одна из причин успеха стольких его начинаний» [6, с.  9], – 
писал епископ Александр (Семенов-Тян-Шанский).

Святой Иоанн Кронштадтский наставлял: «Учишь ли детей 
своих или чужих, обращай дело в служение Богу, уча их с усерди-
ем, занимаясь предварительно обдумыванием средств к обучению 
ясному, вразумительному, потому (по возможности) и плодотвор-
ному» [4]. Такая методика предполагает наличие у преподавателя 
высокого духовного уровня. «Надо самому научиться управлять 
собою, покорять страсти уму и Закону Господню, чтобы хорошо 
управлять другими. Надо быть выше страстей человеческих; надо 
дать время утихнуть им, или употребить средство к укрощению 
их», – поучал святой праведный отец Иоанн [6, с. 47]. 

К ученикам праведник был милостив и почти никогда их не на-
казывал. Он старался опрашивать вначале тех учащихся, которые 
сами желали отвечать, и при оценке их знаний практически не ста-
вил неудовлетворительных отметок. По воспоминаниям учеников, 
получить у отца Иоанна «тройку» по Закону Божию они считали 
«большим стыдом и позором» [7, с. 149]. Доброе отношение к воспи-
танникам, однако, вовсе не означало, что кронштадтский пастырь 
не проявлял взыскательности при нарушении дисциплины на уро-
ках. Великодушие у него сочеталось с умеренной строгостью. «Воз-
можно ли получить хорошего человека из того ученика, которого 
не наказывали? Ведь ветхий человек, плотский, греховный – есть 
в ученике, а он то и не может обойтись без наказания»,  – говорил 
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кронштадтский батюшка [6, с. 51]. Известен случай, когда он на-
звал безбожником и изувером шестнадцатилетнего воспитанника, 
усомнившегося в Божественном достоинстве Святого Духа. Вскоре 
состоялась его беседа с этим учеником, который признал свое заблу-
ждение. «Без строгости ученики ослабеют в деле и к тебе уважение 
потеряют. Строгость укрепляет души. – Строжи же с милостию», – 
наставлял святой праведный Иоанн [6, с. 50]. 

Преподаватели Закона Божия по сложившейся практике, за 
некоторым исключением, были священнослужителями, и они в 
первую очередь несли ответственность за духовное воспитание 
учащихся. Отец Иоанн, тем не менее, был убежден, что и свет-
ские учителя в равной мере ответственны за духовное воспитание 
учащихся. «Всякий учитель, – писал он, – должен крепко беречь 
простые, чистые и добрые сердца детей, их восприимчивую и впе-
чатлительную душу. Иначе строго взыщет с него Господь Бог, ска-
завший о детях: „Оставите детей приходить ко Мне и не браните 
им“ (Мк. 10, 14). „Блюдите, да не презрите единаго от малых сих 
<...> яко Ангели их на небесех выну видят лице Отца Моего Не-
бесного“ (Мф. 18, 10)» [3 с. 316]. В дневниках святого есть такая 
запись: «Смело возвышай свой голос против порчи учеников и 
против неправых действий учителей» [3, с. 617]. Эти слова показы-
вают, что он был требовательным в отношении преподавателей, 
не всегда соответствовавших высокому предназначению учителя.

Отец Иоанн Кронштадтский считал, что с определенного вре-
мени человек сам должен заниматься своим образованием и вос-
питанием. Его дневники наполнены примерами того, как следу-
ет вести неустанную работу над своим «внутренним человеком», 
как духовно совершенствоваться, побеждая греховные наклон-
ности и искушения. Нерадение о духовной стороне своей жизни 
нельзя оправдывать какими-то внешними факторами. Следует 
всегда исходить из того, что кроме семьи и школы в образовании 
и воспитании участвует Верховный Учитель, Который посылает 
человеку все необходимое для тела и души. Это Бог – наш Тво-
рец и Промыслитель. «Его отеческий промысел, – писал отец 
Иоанн, – дает направление катящемуся шару нашей жизни. От 
Господа исправляются стопы человеку: смертный же как уразу-
меет стопы свои» [5, с. 502]. Пастырь призывал каждого не быть 
безразличным к своей душе и заботиться «о своем духовном вос-
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питании, для которого он и возродился в святой купели Духом 
Святым, и воспринял пакибытие духовное, и запечатлен миром 
или печатью Духа Святаго, и удостоился права причащения пре-
чистой Крови Христовой» [5, с. 93].

В заключение хочу напомнить такие мудрые слова отца Иоан-
на, которые являются вдохновенным призывом для наших сов-
ременников: «Занимайтесь своим духовным воспитанием со всем 
вниманием и усердием; занимайтесь богомыслием, молитвой, 
самоиспытанием, самоосуждением, всесторонним исправлением 
себя, упражняйтесь в добродетелях кротости, смирения, послу-
шания, терпения, милосердия, целомудрия, простоты, незлобия и 
отсекайте все греховные помыслы, вожделения, привычки, стра-
сти» [5, с. 93]. Еще отец Иоанн Кронштадтский говорил, что «при 
образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, 
оставляя без внимания сердце, – на сердце больше всего нужно 
обращать внимание, <…>  нужно очистить этот источник жизни, 
нужно зажечь в нем чистый пламень <…>, так, чтобы он горел и не 
угасал и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлени-
ям человека, всей его жизни» [5, с. 410]. 
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Аннотация
Развитие духовных школ протекало в неотрывной связи с общественно-

политическими процессами, происходившими на постсоветском простран-
стве и, в частности, в России. Роль Церкви в формировании традиционных 
ценностей у подрастающего поколения, ее возможности и опыт рассматри-
вались властями страны как значимый фактор взаимовыгодного сотруд-
ничества. Государство, поддерживая общественнозначимую роль Русской 
Православной Церкви и иных традиционных религий Российской Федера-
ции, тем не менее с опаской относилось к признанию их образовательного 
пространства наравне со светским, в том числе и высшего его звена. Эти 
позиции сформировали дальнейшее направление развития сотрудничества 
между Русской Церковью и государством, светскими и церковными образо-
вательными институтами.

Ключевые слова: светское образование; высшее религиозное образова-
ние; Смоленская православная духовная семинария; интеграция; лицензи-
рование; аккредитация.
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Подготовка кадров будущих священнослужителей всегда яв-
лялась одним из приоритетных направлений развития церковной 
жизни. Высшие духовные школы в этом смысле являлись куз-
ницами не только будущих священнослужителей, но и будущего 
Церкви. Это будущее определялось верным соотношением меж-
ду традициями и новациями. Первые всегда представляли собой 
центр духовного формирования личности, основывающегося на 
усвоении Священного Писания и Священного Предания. Новации 
заключались в умении дать ответы на вопросы людей современной 
эпохи, поиске тех методов, языка и символов, которые будут адек-
ватны реалиям нашего времени.

Смоленская православная духовная семинария была одной из 
тех духовных школ, которые стремились максимально реализо-
вать свой потенциал и раскрыть миру сокровище православной 
веры. Об этом нам говорят имена ее великих выпускников, среди 
которых стоит отметить талантливого педагога конца XVIII – на-
чала XIX века Л.В. Людоговского, просветителя Алтая преподоб-
ного Макария (Глухарева) и, конечно, человека, воплотившего в 
себе идеалы полной самоотдачи в деле распространения веры Хри-
стовой, – равноапостольного Николая Японского. Все эти лично-
сти были воспитаны в разное время, при разных исторических 
условиях, но всех их объединяла одна школа. В 1918 году Смолен-
ская семинария прекратила свое существование. Однако, возро-
дившись в конце прошлого столетия, она вновь стала источником 
новых сил и возможностей для тех, кто учится в ее стенах.

В настоящее время Смоленская православная духовная семи-
нария (далее – СПДС) имеет право на осуществление подготовки 
бакалавров по программе «Теология». Такую возможность семи-
нария получила, пройдя государственную аккредитацию, тем са-
мым подтвердив высокий уровень реализуемой образовательной 
программы. Кроме того, духовная школа вошла в новейшую исто-
рию как первое негосударственное высшее религиозное учебное 
заведение, получившее признание государства, что послужило 
уравниванию ее прав с высшими государственными учебными за-
ведениями страны. Последний факт способствовал дальнейшему 
развитию духовного образования Русской Православной Церкви. 
Подобный результат был достигнут благодаря слаженной деятель-
ности профессорско-преподавательского состава учебного заве-
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дения, помощи коллег из иных вузов страны и личному участию 
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (ныне 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси). Однако для до-
стижения подобной цели необходимо было преодолеть множество 
разного рода препятствий, как объективного, так и субъективного 
характера.

На рубеже XX–XXI столетий в Русской Православной Церкви 
наблюдался заметный рост числа духовных учебных заведений 
разного уровня и профиля, в том числе семинарий. Этот процесс 
объяснялся объективными причинами, главная из которых со-
стояла в нехватке священнослужителей для восстанавливаемых 
и строящихся храмов и монастырей. Однако скорость, с кото-
рой открывались учебные заведения, и их количество не всегда 
позволяло Учебному комитету отследить качество, с которым 
осуществлялась подготовка будущих церковных кадров. С этим 
связаны серьезные различия в учебных программах и методи-
ках, использовавшихся в семинариях Русской Церкви [5, с. 159]. 
В  этой связи предстояло выработать общие правила деятельности 
учебных заведений, создать единое образовательное пространство 
в рамках Московского Патриархата. Так, в одном из определений 
Архиерейского собора, который состоялся в 1994 году, ставилась 
задача преобразовать к 2000 году семинарии в высшие учебные 
заведения. Последние должны были отвечать высоким требова-
ниям к профессорско-преподавательскому составу, материальной 
и научной базе. В 2000 году на Архиерейском соборе СПДС была 
названа в числе наиболее развитых духовных школ, которые осу-
ществили переход на 5-летний срок обучения [3].

На упомянутом Архиерейском соборе председатель Учебного 
комитета архиепископ Верейский Евгений обозначил вопрос об 
аккредитации духовных школ, хотя и отметил, что сохраняются 
сомнения относительно необходимости подобного шага [3].

Новый этап реформы высшего духовного образования можно 
условно отсчитывать от заседания Священного Синода, состояв-
шегося 17 июля 2001 года. В частности, священноначалие поручи-
ло Учебному комитету приступить к разработке внутрицерковного 
образовательного стандарта, на его основе внедрить лицензирова-
ние семинарий и академий для их последующей подготовки к го-
сударственной аккредитации [4]. 
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Тем самым можно проследить логику развития духовного обра-
зования Русской Церкви. Во-первых, мы видим достаточно массо-
вое открытие духовных семинарий по всей стране, что сопровожда-
лось отсутствием централизации и общих условий деятельности 
духовных школ. Далее, Учебный комитет стал проводить поступа-
тельную политику налаживания единой системы высшего образо-
вания, связанной общими целями и задачами развития. В начале 
2000-х гг. наступает новый этап в становлении духовной школы, 
реформирование которой стало двигаться в сторону признания го-
сударством и получения аккредитации.

СПДС вполне успешно выполняла поставленные задачи в части 
соответствия требованиям священноначалия Учебного комите-
та. Однако получение аккредитации предполагало выход на иной 
уровень качества работы духовной школы, которая должна была 
отвечать всем требованиям, предъявляемым государственными 
органами. Особая ответственность также ложилась на руководст-
во учебного заведения и епархии, на территории которой оно нахо-
дилось, так как именно им предстояло на практике решать новые 
задачи, сталкиваться с неожиданными проблемами. Именно на 
этот трудный путь вступила Смоленская семинария.

Уже с 2008/2009 учебного года учебная деятельность Смолен-
ской семинарии была ориентирована на систему работы высшего 
учебного заведения. Надо отметить, что система аккредитации в 
России к этому моменту претерпевала значительные изменения. 
В период ее создания в 90-е гг. прошлого столетия на фоне измене-
ний политической карты мира и разрушения сложившихся связей 
во многих сферах жизни существовала реальная угроза децентра-
лизации высшего образовательного пространства страны. С целью 
предотвратить подобный сценарий были разработаны государст-
венные стандарты аккредитации, которые распространялись на 
все вузы страны, вне зависимости от формы собственности, геогра-
фии и специализации. Технология аккредитации включала в себя 
сбор общей информации, касавшейся научной, учебной, матери-
ально-технической методической и иных сторон функционирова-
ния учебного заведения. Эти же стандарты определяли и деятель-
ность вуза в целом. Подобная система позволила решить проблему 
создания механизмов для регулирования деятельности учебных 
заведений на федеральном уровне. Однако в 2011 году предметом 
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экспертизы стал не вуз, а реализуемые им программы. Таким обра-
зом, показатели научной и методической работы, материальное 
обеспечение и иная статистическая информация стали подлежать 
проверке в рамках каждой программы [6, с. 14–15]. В 2009 году 
начался процесс изменения системы аккредитации, и Смоленская 
семинария осуществляла подготовку по новому стандарту. Учеб-
ный план семинарии максимально был приведен в соответствие с 
требованиями Федерального государственного общеобразователь-
ного стандарта (далее – ФГОС) по теологии. 

В 2009 году Смоленская семинария получила лицензию на реа-
лизацию Государственного стандарта «Теология». Этому предше-
ствовали значительные изменения в учебном плане. Так, в связи 
с введением новых предметов необходимо было перераспределить 
лекционную, семинарскую и самостоятельную нагрузку. При пе-
реходе на обучение, рассчитанное на четыре года, общая часовая 
нагрузка насчитывала 6945 часов, из которых 3855 часов прихо-
дилось на аудиторные занятия и 3090 часов на самостоятельную 
работу. Несмотря на направленность стандарта по теологии на 
преподавание в светских учебных заведениях, преподавателям се-
минарии с помощью членов экспертного совета УМО «Теология» 
удалось адаптировать учебный план именно для духовной семина-
рии. Такие курсы семинарии, как: литургика, церковно-славян-
ский язык и иные, отсутствовавшие в Государственном стандарте, 
нашли свое место в сетке дисциплин, изучаемых на первом и вто-
ром курсе в качестве обязательных факультативов [1, с. 4].

Далее необходимо было разработать нормативные документы, 
касавшиеся курсовых, выпускных квалификационных работ ба-
калавра, государственного экзамена и т.д., и осуществить работу 
по составлению рабочих планов на каждый учебный год. В итоге 
к 2010/2011 учебному году все курсы Смоленской духовной семи-
нарии были приведены в соответствие с Государственным стандар-
том по направлению подготовки «Теология».

При переходе на Государственный стандарт семинария не ста-
новилась светским учебным заведением, что было зафиксировано 
в законе № 14-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части лицензирования и 
аккредитации учреждений профессионального религиозного об-
разования (духовных образовательных учреждений)» [7]. Главной 

Митрополит Смоленский и Дорогобужский ИСИДОР (Тупикин)



124 ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА И АНТРОПОЛОГИЯ

целью духовного образования было и остается воспитание христи-
анского мировоззрения, формирование духовно-нравственных ка-
честв будущего пастыря Церкви, способного в современном мире 
нести свою высокую миссию служения Богу и людям. В связи с 
этим основной ритм жизни и распорядок дня для студентов оста-
ются традиционно семинарскими и включают в себя: 

• общие утренние и вечерние молитвы в семинарском храме; 
• послушания на ежедневных богослужениях (каждая груп-

па несет клиросное послушание один раз в неделю); 
• проповедническую практику студентов III–V курсов согла-

сно расписанию в семинарском храме; 
• педагогическую практику студентов в общеобразователь-

ных учреждениях города Смоленска;
• исполнение студентами иподиаконского послушания у пра-

вящего архиерея; 
• исповедь у духовника и причащение Святых Христовых 

Таин; 
• обязательное посещение богослужений в воскресные и 

праздничные дни в семинарском храме или на приходе, где сту-
дент имеет особое послушание. 

Повышение требований к научно-исследовательской работе сту-
дентов и постоянный контроль уровня успеваемости создают бла-
гоприятную атмосферу в учебном заведении и снижают возмож-
ность нарушений установленной дисциплины. Однако в случае 
невыполнения правил духовной школы, постановлений админи-
стративного совета к нарушителям применяются дисциплинар-
ные взыскания разной степени строгости: от предупреждения до 
отчисления [1, с. 5]. 

Невозможно обойти стороной модернизацию научно-методиче-
ской деятельности Смоленской духовной семинарии, так как для 
полноценной и качественной реализации задач современного бо-
гословского образования необходима разработанная научно-ме-
тодическая база учебного заведения. Прежде всего, это относится 
к обеспечению современными учебными пособиями по широкому 
кругу дисциплин, а также совершенствованию научного уровня 
преподавателей.

Проблема обеспечения современными учебными материалами 
в Смоленской духовной школе была решена путем создания соб-
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ственных электронных учебно-методических пособий в системе 
e-learning. Согласно методике e-learning, вуз создает электронный 
учебный портал. Курс той или иной дисциплины в рамках общего 
портала представлял собой сайт, где студент получал доступ к спра-
вочному материалу, учебной программе и контрольным заданиям. 

Указанная технология стала апробироваться с 2008 года в ка-
честве экспериментальной по предметам: патрология, методика 
преподавания теологии, Священное Писание Ветхого Завета, Свя-
щенное Писание Нового Завета.

Важным требованием, от выполнения которого зависело успеш-
ное прохождение аккредитации, заключалось в укомплектован-
ности семинарии преподавателями с научными степенями. На 
2010 год в СПДС осуществляли преподавательскую деятельность 
23 человека: 3 доктора наук, 9 кандидатов наук, 5 кандидатов 
богословия [2, с. 2].

В число задач, которые должны были выполнять аккредитован-
ные духовные семинарии, входил выпуск не только священнослу-
жителей, но и специалистов для преподавания Основ православ-
ной культуры в общеобразовательных учреждениях. О проблемах 
в этой сфере, а именно о качестве подготовки будущих педагогов, 
писал в своей статье доктор философских наук Д.В. Шмонин, ко-
торый отмечал важность использования богословско-теологиче-
ского наследия Православия. Исследователь отмечал, что учитель 
с качественной теологической подготовкой сможет более эффек-
тивно и успешно преподавать знания о религиях [8, с. 85]. Сту-
денты СПДС с целью приобретения необходимых педагогических 
навыков проходили производственную практику в средних обще-
образовательных учреждениях Смоленска. Благодаря такой под-
готовке, выпускник получал базовые навыки в составлении плана 
занятий, ведении документации и знания в области правового ре-
гулирования преподавания ОПК в школе.

В 2010 году реализуемая СПДС программа по теологии была 
признана одной из лучших инновационных программ вузов. Кон-
курс проводился в рамках проекта «Лучшие образовательные 
программы инновационной России», который был подготовлен 
журналом «Аккредитация в образовании» при содействии Нацио-
нального центра общественно-профессиональной аккредитации и 
Гильдии экспертов профессионального образования.
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10 ноября 2010 года Смоленская духовная семинария предста-
вила в Рособрнадзор комплекс документов для досрочного прохо-
ждения государственной аттестации и аккредитации. В резуль-
тате, уже в 2011 году семинария первая среди духовных школ 
получила государственную аккредитацию, выдав своим выпуск-
никам дипломы государственного образца. Это достижение ста-
ло важной вехой в истории религиозного образования в России и 
свидетельством нового этапа в его развитии. Кроме того, стало воз-
можным проанализировать справедливость опасений, которые вы-
сказывались противниками реформы духовного образования. Что 
касается первого, то важным является то, что задачи семинарии, 
а именно воспитание будущих всесторонне развитых пастырей, не 
претерпели изменений. Как и прежде, дисциплины, призванные 
раскрыть богатство богослужебного наследия Православия, его 
певческой, гимнографической культуры, занимали свое важное 
место в кругу изучаемых предметов. Напротив, новые методики 
смогли обогатить учебный процесс, позволили учащимся быть не 
только воспитанниками, но и студентами, которые, сознательно 
преодолевая препятствия на своем пути, учатся взаимодейство-
вать с миром. Активизации этого взаимодействия способствовали 
педагогическая и социальная практики, предусмотренные новой 
программой.

Сегодня, глядя на пройденный путь, можно изучать поднятый 
вопрос не только с позиций достижений, но и отметить поставлен-
ные ранее цели, так и не нашедшие своей реализации или достигну-
тые не в полной мере. Так, озабоченность вызывает учебный план, 
согласно которому значительно сокращались лекционные формы 
занятий, а затем и аудиторные часы в пользу семинарских заня-
тий и самостоятельной работы студентов. Последнее, несмотря на 
свою инновационность, позволяет усомниться в целесообразности 
предоставления столь широкой свободы учащимся, которые, как 
правило, в недавнем прошлом будучи учениками общеобразова-
тельных учреждений, не приобрели достаточных навыков научно-
го исследования. Кроме того, несмотря на подключение к Болон-
скому процессу, семинария, а в дальнейшем и иные богословские 
школы, не смогли в полной мере обеспечить преимущества введе-
ния зачетных единиц, которые позволили бы студентам обучаться 
в иных учебных заведениях стран-участниц Болонского соглаше-
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ния или даже внутри системы духовного образования. Этот вопрос 
требует дальнейшей проработки, так как повышение уровня ин-
теграции в современное образовательное пространство является 
необходимым залогом развития образования духовного.
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Аннотация
В статье представлен опыт реконструкции взглядов известного церков-

ного историка и публициста П.В. Никольского (1870–1942) о сущности ду-
ховного образования, его сильных и слабых сторонах, в том числе примени-
тельно к перспективам развития системы подготовки будущих церковных 
пастырей. П.В. Никольский не просто обозначал проблемы, с которыми 
сталкивались духовные школы, но и предлагал конкретные шаги для их 
преодоления, что особенно важно в наше время с учетом того, что многие из 
них не потеряли своей актуальности и в настоящее время.

Ключевые слова: Воронежская духовная семинария; духовное образова-
ние; П.В. Никольский; святитель Тихон Задонский; выпускники духовных 
учебных заведений.

История системы духовного образования духовного образова-
ния Русской Православной Церкви насчитывает около 400 лет. 
На протяжении этого времени основной целью духовных учебных 
заведений была и остается подготовка будущих пастырей. Само 
наименование церковных учебных заведений духовными связано 
не с абстрактным представлением о духовности как таковой, а ско-
рее мыслилось как их направленность на профессиональную под-
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готовку будущих пастырей, составлявших духовное сословие [11, 
с. 337]. Очевидно, что духовное сословие в дореволюционной Рос-
сии было неоднородной социальной группой, для представителей 
которого именно духовные школы были «социальным лифтом». 
Сословный характер духовных учебных заведений был не единст-
венной особенностью системы образования в России. В частности, 
духовые школы относились к типу закрытых учебных заведений, 
в которых сохранялась глубокая историческая преемственность со 
схоластической образовательной традицией. 

Специфика и богатая духовно-учебная традиция духовных 
учебных заведений привлекала внимание русских светских и 
особенно церковных исследователей (митр. Макарий (Булгаков), 
В.И. Аскочинский, С.Т. Голубев, С.К. Смирнов, П.В. Знаменский 
и др.). И если глубокое и системное изучение истории духовных 
академий, высших учебных заведений с солидным профессорско-
преподавательским составом, является вполне закономерным яв-
лением, то наличие хорошо разработанной истории той или иной 
региональной духовной семинарии вызывает удивление и непод-
дельный интерес. Воронежская духовная семинария относится к 
числу немногих духовных школ, богатая история которой иссле-
дована на высоком академическом уровне [11, с. 335]. Особую роль 
в этом сыграл выдающийся церковный историк, педагог и публи-
цист Павел Васильевич Никольский. 

Павел Васильевич Никольский родился в 1870 году в селе Сто-
ницыно Шацкого уезда Тамбовской губернии в семье диакона. 
После окончания Шацкого духовного училища, Тамбовской ду-
ховной семинарии и Казанской духовной академии в 1895 году он 
был назначен на должность преподавателя библейской и церков-
ной истории Воронежской духовной семинарии [2, с. 291]. Доволь-
но скоро он заинтересовался историей духовной школы, ставшей 
предметом его исследования, в результате которого появилась мо-
нография в двух частях «История Воронежской духовной семина-
рии». Эту работу Павел Васильевич представил 11 июня 1900  года 
в совет Казанской духовной академии на соискание ученой степе-
ни «Магистр богословия». По итогам публичного диспута П.В.  Ни-
кольский получил искомую степень, а его труд был признан образ-
цовым для исследований по истории региональных семинарий [1, 
с. 11]. 
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В ходе исследования Павел Васильевич глубоко проник не толь-
ко в исторические перипетии организации духовной школы в Во-
ронеже, но и активно размышлял о сущности духовного образова-
ния, его сильных и слабых сторонах, в том числе применительно 
к перспективам развития системы подготовки будущих церков-
ных пастырей. В «Воронежских епархиальных ведомостях» было 
опубликовано пять статей, в той или иной степени посвященных 
указанной проблематике [4; 5; 6; 7; 8], которые позволяют рекон-
струировать взгляды П.В. Никольского. 

Хотя в 1904 году он оставил преподавательскую должность в 
Воронежской духовной семинарии, но продолжил активную де-
ятельность в сфере духовного просвещения сначала в качестве 
епархиального наблюдателя церковных школ Воронежской гу-
бернии, а будучи директором народных училищ, последователь-
но Донского казачьего края, Полтавской и Саратовской губерний 
[1, с. 15]. 

После революции 1917 года довольно скоро Павлу Васильевичу 
пришлось оставить работу в сфере народного образования. Пере-
ехав в Москву в 1921 году, он в течение 10 лет занимал должность 
заведующего подотделом Наркомфина. В это время Никольский 
активно участвовал в церковной жизни столицы, в частности, вхо-
дил в церковный совет одного из московских храмов и некоторое 
время был его председателем, ставя «перед собой задачу воспита-
ния детей [прихожан] в христианском духе» [3, л. 6]. 

За краткими биографическими сведениями скрывается жизнь 
глубоко верующего человека, которому была дорога церковная 
традиция духовного просвещения. Такое отношение у него сохра-
нилось и в советские годы, когда он, будучи хорошо образованным, 
талантливым человеком и высококлассным специалистом, не стал 
скрывать своей веры и преданного отношения к Церкви и приспо-
сабливаться к новой общественной реальности. В 1930-е годы он 
пережил арест, ссылку и скончался в эвакуации в 1942 году. 

Размышления П.В. Никольского о проблемах подготовки бу-
дущих пастырей и путях их преодоления относятся к рубежу 
XIX–ХХ веков и во многом являются, по его словам, попыткой 
«подвести некоторые итоги духовному образованию и раскрыть, 
посильно, перспективу на предстоящую молодым людям общест-
венную жизнь» [4, с. 434]. 
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Адресатом своих размышлений Павел Васильевич видел в пер-
вую очередь выпускников духовной семинарии, замечая, что его 
суждения призваны побудить недавних семинаристов переосмы-
слить отношение к полученному духовному образованию. «Не 
облеченный ни саном, ни властью, не украшенный умудряющею 
сединою, я не претендую на безошибочность своих замечаний и по-
тому предлагаю их не как руководящие правила, а как совет стар-
шего своим младшим сотоварищам» [4, с. 434].

Прежде чем говорить о конкретных проблемах духовной шко-
лы, автор обращает внимание на то, как нужно понимать сам фе-
номен образования и его основную цель. «Усвоение сознательных 
взглядов на человека и внешний мир, а через то и на задачи чело-
веческой жизни – называется образованием. Поэтому образование 
зависит не от количества знаний, а от их качества» [4, с. 435]. То 
есть задача образования заключается не в том, чтобы наполнить 
сознание учащихся тем или иным объемом знаний, а скорее при-
вить способность осмысленно жить, чему способствует усвоение 
христианского мировоззрения. «Усвоить сознательно христиан-
ские убеждения – это значит сделаться человеком в высшем значе-
нии этого слова» [4, с. 435]. Такое представление о цели духовного 
образования созвучно с учением святителя Тихона Задонского [9, 
с.  112–126], который, будучи Воронежским архипастырем, при 
воссоздании Воронежской духовной семинарии в 1765 году изло-
жил свое видение основных принципов подготовки будущих па-
стырей в краткой «Инструкции, что семинаристам должно наблю-
дать» [12, с. 19–21]. 

В юности, в возрасте 16–17 лет, когда чаще всего выпускники 
духовных училищ поступают в духовную семинарию, замечает 
Павел Васильевич, сложно говорить о приобретении человеком 
зрелых убеждений. Духовная школа, с точки зрения П.В. Николь-
ского, не завершает процесс образования человека, а дает ему про-
чные основы, чтобы с их помощью продолжать этот путь. 

Исследователь отмечает, что большинству юных умов будущая 
жизнь после обучения представляется светлой не из-за материаль-
ного благополучия, а в силу предстоящей плодотворной деятель-
ности на общую пользу [4, с. 437]. Но в дальнейшем молодой чело-
век, приступая к «служению общей пользе», часто не видит сразу 
же добрых результатов своего ответственного и добросовестного 

Священник Константин РЕВА



134 ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА И АНТРОПОЛОГИЯ

труда, что становится причиной отчаяния, апатии, недовольства 
жизнью и своим местом в ней. Во многом причиной такого разо-
чарования является оторванность учебного процесса от реальных 
условий служения будущих выпускников. Уже на рубеже XIX и 
ХХ веков усиление практикоориентированности духовного обра-
зования мыслилось П.В. Никольским серьезным инструментом 
преодоления или, по крайней мере, ослабления кризиса, с кото-
рым сталкивается молодой специалист в условиях начала своего 
служения на ниве Христовой. 

Духовная семинария – закрытое учебное заведение, словно те-
плица, воспитывает своих студентов в христианском благочестии, 
отрывая их от грубой, часто безобразной действительности [8, 
с.  803]. Это предоставляет определенные возможности, с одной сто-
роны, в короткие сроки исправить нравы учащихся, с другой сторо-
ны, такая оторванность от жизни создает ряд проблем. Закрытость 
учебных заведений в России в более-менее оформленном виде берет 
начало с идей эпохи Просвещения, когда перед учебным заведени-
ем ставилась задача воспитать «новую породу людей» [13, с. 26]. 

«Задача христианского образования, – писал П.В. Николь-
ский,  – состоит в том <…>, чтобы возвысить сознание учеников до 
понимания глубочайших христианских истин» [4, с. 443]. Павел 
Васильевич сетовал, что христианское общество считает духов-
ное образование специальным, а светское – общим, хотя имен-
но духовная школа в большей степени позволяет дать человеку 
твердые убеждения и учит осмысленно жить. Таким образом, 
заключал исследователь, основная цель образования, в широком 
смысле этого слова, духовной семинарией понята совершенно 
верно. «Давая своим питомцам разнообразные сведения из обла-
сти христианкой религии, духовная школа освещает их светом 
философии, истории и критики. Устремляя мысль человека в 
вечные сферы, не забывает и земли, сообщая им и так называе-
мые гуманитарные науки, в виде классической и отечественной 
литературы и истории» [4, с. 443].

Но правильно понимая цель образования, духовная школа мо-
жет допускать ошибки в выборе методов обучения. Первым суще-
ственным недостатком системы подготовки будущих пастырей, 
по мнению П.В. Никольского, является то, что, изучая множест-
во богословских предметов, студенты не приобретают должного 
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благочестия и не сохраняют горячего желания работать на благо 
Церкви Христовой. Именно это приводит к исходу бывших семи-
наристов из духовного сословия. Причину оттока выпускников 
семинарии в светские вузы П.В. Никольский видит в поверхност-
ном восприятии воспитанниками христианских истин преимуще-
ственно разумом, а не сердцем. Вместо того чтобы интересы своей 
веры ставить выше всего и свободно и сознательно посвятить им 
свою жизнь, они уходят на светское поприще.

Одной из ключевых причин поверхностности знаний, их фраг-
ментарности, по мнению Павла Васильевича, является примене-
ние так называемого аналитического метода преподавания, когда 
учащийся получает о предмете изучения отвлеченные представле-
ния, а не живой его образ. «Чтобы ученик вынес из школы чув-
ство высокого, эстетического, нужно поставить на первом плане 
не аналитический, а синтетический метод преподавания: нужно 
предлагать художественный образ не для грамматического разбо-
ра, а для художественного впечатления» [4, с. 446]. П.В. Николь-
ский обращал внимание на то, что «анализ убивает живую дей-
ствительность, но в таком случае он неизбежно убивает и живую 
душу ученика, которая перестает живо воспринимать все впечат-
ления бытия» [4, с. 447]. Исследователь указывал на органиче-
скую природу религии, которую изучать необходимо преимуще-
ственно синтетическим методом, в свою очередь, аналитическому 
методу должно быть отведено второстепенное значение. «Лучшие 
христианские умы питают свое религиозное чувство не критикой 
священного текста, а чтением Писания» [4, с. 447], – подчеркива-
ет Павел Васильевич. 

Причиной преобладания в духовном образовании именно ана-
литического метода изучения являются, с одной стороны, схола-
стические традиции, от которых ведет свое начало семинарское 
образование, с другой стороны, общеупотребительный характер 
этого педагогического метода, который применяется практически 
повсеместно независимо от того, какие науки изучаются. 

П.В. Никольский указывает, что одной из ключевых учебных 
задач для семинариста во время обучения является последователь-
ное вдумчивое прочтение всей Библии. Обычно чтение Священно-
го Писания в семинарии предполагает детальное изучение тех или 
иных наиболее важных библейских мест. Так, изучая Слово Бо-
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жие в течение шести лет, отмечал П.В. Никольский, семинарист 
чаще всего убеждает себя, что знает Библию и не имеет нужды 
вновь к ней обращаться. Только аналитическое изучение Писания 
без целостного восприятия Слова Божия, которое рождается лишь 
с получением навыка его молитвенного чтения, не позволяет по-
нять дух Писания. В свою очередь, когда анализ применяется не 
для оспаривания авторитетности того или иного места Библии, а 
для его объяснения и усвоения, он из разрушительного и опасного 
инструмента становится полезным орудием разума, подкреплен-
ного истинной верой. 

Когда речь идет об изучении догматики, то применяется тот 
же подход. Каждую истину веры преподаватель подтверждает 
библейскими и святоотеческими цитатами. Именно в этом подхо-
де, по убеждению П.В. Никольского, коренится вся педагогиче-
ская сухость этой науки, которая изучает основы живой, проник-
нутой горячим духовным чувством, веры. Относительно изучения 
литургики, П.В. Никольский замечал, что оно, вместо восприятия 
реального опыта богообщения в церковном богослужении и укре-
пления желания более осознанно в нем участвовать, сообщает се-
минаристам сухую схему литургических последований, а также 
грамматическое и историческое истолкование молитвословий. Та-
кой подход часто заглушает живое и трепетное отношение к цер-
ковному богослужению казуистикой и нежеланием понимать его 
живую природу. Гомилетика, аналитически препарирующая жи-
вое слово веры и вдохновения, сообщает студенту сухую и безжиз-
ненную теорию практических советов, что приводит к нежеланию 
студентов вовсе проповедовать [4, с. 448–449]. 

Именно над решением этой проблемы должны задуматься, по 
мнению Павла Васильевича, те, кто готовит реформы духовного 
образования. Чтобы преодолеть негативные последствия того опы-
та, который получили семинаристы в духовной школе, П.В.  Ни-
кольский призывал выпускников: «Читайте Писание в целом 
виде, отдайте себя под его непосредственное живое влияние. Вос-
принимайте из Писания Божественную истину прежде всего сво-
им чувством, своим сердцем и тогда узрите Бога» [4, с. 449–450]. 
Обращение к живому духовному опыту послужит лучшим до-
полнением к формально-диалектическому развитию, получен-
ному в семинарии, «если конечно при этом, как всегда и во всем, 



137

неуклонно будем следовать водительству святой Православной на-
шей Церкви» [4, с. 450]. 

Вторая фундаментальная проблема духовного образования 
связана с ложной психологической установкой на то, что «корень 
учения горек, а плод его сладок». Из-за такого восприятия уча-
щийся стремится как можно быстрее от «горького» процесса обуче-
ния перейти к вкушению «сладких плодов» реальной жизни. Но 
со временем и опытом к бывшему семинаристу приходит осозна-
ние, что наиболее радостными в его памяти оказываются именно 
годы «горького» учения. И в таком случае создается впечатление, 
что жизнь как будто посмеялась над человеком. Но причина та-
кого явления заключается, по мнению Павла Васильевича, в не-
правильном взгляде на время обучения как на горестный и всего 
лишь подготовительный период к «настоящей» жизни. 

Жизнь одна, и каждый момент ее одинаково ценен и важен, за-
мечал Павел Васильевич, поэтому деление человеческой жизни 
на подготовительный и основной периоды, и тем самым умале-
ние первого периода в сравнении со вторым губительно. Внуше-
ние ребенку мысли о том, что «он должен готовиться, не учиться, 
а именно готовиться» [6, с. 494] к школе, в школе – готовится к 
продолжению обучения в училище, затем к семинарии и т.д., при-
нуждает учащегося думать, что обучение имеет служебное, а не 
самостоятельное значение. То есть все устремления студента на-
правлены на будущее поверх настоящего, школьная жизнь про-
ходит как бы мимо ученика. Неудивительно, что в таком случае 
выпускники учебных заведений остаются невосприимчивыми к 
интересу «захватывающей душу мысли, высокого полета фанта-
зии, каким полна наука» [6, с. 494]. Равнодушие к знанию и нау-
ке поселяется в душе человека. Вместе с тем в сознании студента 
происходит идеализация жизни после завершения обучения, че-
ловек очаровывает себя иллюзией, и этот самообман играет с ним 
в дальнейшем «злую шутку». С таким подходом закономерно свя-
заны случаи разочарования, крушения надежд и сетование о не-
удавшейся жизни, за которым, замечал П.В. Никольский, часто 
следует пьянство и иные пороки. 

Преодолеть эту проблему во многом можно последовательным 
разъяснением учащимся того, что «настоящая жизнь, дающая 
действительную радость, есть здоровый труд и деятельность» [6, 
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с. 495], – подчеркивал П.В. Никольский. Взгляд на жизнь как 
на время наслаждений, будучи по сути далеким от христианских 
представлений, приводит человека к скуке и усталости от бытия. 
В непрерывном осмысленном труде реализует любовь к ближне-
му и Богу. «Любовь к ближнему, так естественная сама по себе, 
обращается в сознательный нравственный долг для образованного 
человека» [6, с. 496]. 

Третьей проблемой является смена жизненных приоритетов 
у семинаристов, которая во многом стала внутренней причиной 
забастовок и волнений в духовных учебных заведениях начала 
ХХ века. Если ранее преобладающим в умах образованной моло-
дежи было стремление «отдать свои силы нуждающемуся люду» 
[6, с. 499], то на рубеже XIX и ХХ веков устремления носили, 
по мнению П.В. Никольского, приземленный прагматичный ха-
рактер: «Как бы лучше „пристроиться“ в жизни» [6, с. 499]. Эта 
перемена особенно ярко проявлялась в выборе той специально-
сти, которую избирали в вузах выпускники духовных семина-
рий. На пороге двух столетий, отмечал Павел Васильевич, вы-
бор был связан скорее с материальной выгодой, которую может 
принести будущая профессия, чем с желанием более глубокого 
развития собственных способностей. Так, бывшие семинаристы 
чаще всего стороной обходили историко-филологические фа-
культеты университетов, где преподаются гуманитарные науки, 
так как их выпускники преимущественно становились учителя-
ми и должны были много работать при скромном заработке. Рав-
нодушие к поступлению в духовные академии основывалось, по 
мнению П.В. Никольского, скорее не на малом количестве мест 
при приеме, а на желании материального благополучия, чего 
труд преподавателя духовных школ, по мнению большинства 
семинаристов, не приносил. Такой сугубый прагматизм, по убе-
ждению Павла Васильевича, не позволит нынешнему поколению 
заручиться симпатией в обществе и не даст всем прагматикам до-
стигнуть желаемого. Достижение определенного положения или 
места в обществе не является целью, скорее, следствием осмы-
сленной жизни и деятельного труда [5, с. 486]. Ведь то или иное 
положение в обществе не самоценно само по себе, а лишь являет-
ся инструментом для дальнейших трудов на общую пользу с но-
выми возможностями и большей ответственностью. 
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Студенты и особенно выпускники духовных семинарий должны 
осознать, подчеркивал П.В. Никольский, что церковные учебные 
заведения существуют и функционируют за счет верующего наро-
да, от церковной свечи, которую в храме ставит обычный верую-
щий человек. Семинаристы содержатся за отцовский счет, а их 
отцы – это чаще всего священнослужители или церковнослужи-
тели, а их содержит также церковный народ [7, с.  304]. Поэто-
му студенты духовных школ обязаны помнить, что они в долгу 
перед простым верующим человеком, и отдать этот долг они обя-
заны добросовестным служением, по словам Павла Васильевича, 
«своей работой отплатить воспитавшему его простолюдину» [6, 
с. 501]. 

Четвертой проблемой духовного образования, по мнению Ни-
кольского, является, превозношение студентов духовных школ 
над обычным верующим человеком, «горделивая мысль, что мы 
в духовном отношении стоим неизменно выше его» [6, с. 502]. Па-
вел Васильевич подчеркивал, что «высокомерие мешает человеку 
вглядеться в настроение своего ближнего и позволяет ему не ува-
жать, а презирать это настроение» [6, с. 502–503]. Чтобы труд сре-
ди верующего народа был полезным, «нужно относиться к нему 
просто, как к равным себе людям, но никак не к «меньшим» 
братьям. Нужно уважать простого человека с его своеобраз-
ным внутренним миром. Уважение поведет нас к вниматель-
ному изучению народного быта. Знание быта охранит деятелей от 
грубых ошибок и сделает их близкими народу» [6, с. 504].

Пятой проблемой является индифферентность воспитанников 
семинарии к осознанному выбору своего будущего служения. Сле-
дует отметить, что об этой проблеме Павел Васильевич писал за 
полгода до революционных событий 1905 года. Важно еще на се-
минарской скамье ясно ответить на вопрос, зачем все это обучение 
и зачем последующие труды, исполненные скорбей. П.В. Николь-
ский замечал, что, учась в семинарии, студенты редко задумыва-
ются о своем дальнейшем жизненном пути. И что еще более опа-
сно, некоторые семинаристы мыслят о принятии священного сана 
лишь как о крайнем случае, если не удастся поступить в светский 
вуз или устроится в жизни каким-то иным образом. 

Павел Васильевич, с одной стороны, обращал внимание на неко-
торую индифферентность семинаристов, то есть равнодушие к вы-
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бору жизненного пути [5, с. 488], который избирается неосознан-
но и доверяется делу случая. С другой стороны, П.В. Никольский 
указывал на отношение к священству в семинарской среде как 
вынужденному пути, который не является желаемым и искомым 
служением. Безразличие, та самая теплохладность (Откр. 3, 15), 
оказывается западней для семинаристов. Духовная школа долж-
на направить усилия на искоренение в умах родного «авось», того 
самого безразличия, которое губит самые удивительные способно-
сти и таланты. Нужно непременно идти туда, «куда зовет сердце», 
а не кошелек, призывал П.В. Никольский, где выпускник ясно 
осознает смысл своего будущего служения. 

Равнодушие недопустимо в любом служении, особенно в свя-
щенническом, поэтому важно его изжить еще во время учебы. 
Во многом указанная проблема на рубеже XIX и ХХ веков была 
связана с сословностью духовных школ, но и сегодня нельзя 
сказать, что современные духовные семинарии, не будучи со-
словными, не сталкиваются с подобными проблемами среди се-
минаристов. 

В последние годы, отмечал Павел Васильевич, главным желани-
ем учащихся было «освободиться от стеснительной дисциплины, 
жить свободно и заниматься только тем, что нравится» [5, с.  493], 
именно это является шестой проблемой, которую обозначил ис-
следователь. Среди студентов и даже части церковной обществен-
ности стал вызывать раздражение взгляд на процесс духовного 
образования как «на серьезный систематический труд, дающий в 
результате солидные знания, дисциплинированное мышление и, 
что важнее всего, твердую веру» [5, с. 493]. Особую тревогу в этих 
условиях, по мнению П.В. Никольского, вызывает не только то, 
что выпускники семинарии часто выходят из ее стен без горячего 
стремления послужить обществу, более всего удручает отсутствие 
у них даже привычки к труду. 

«Невоспитанность воли ведет к разочарованию и нытью, – за-
мечал Павел Васильевич, – отсутствие дисциплины гибельно» [5, 
с. 493]. Больно и обидно, писал П.В. Никольский, когда «дарови-
тая натура разменивается на пустяки, делается пустоцветом от 
непривычки к труду» [5, с. 493]. И как в этом случае не вспомнить 
евангельскую притчу о талантах (Мф. 25, 14–30). «Настоящая 
молодость горит огнем самопожертвования, а не спешит вкусить 
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утехи жизни» [5, с. 495]. Поэтому, по мнению Н.В. Никольского, 
все выступления и брожения в студенческой среде имеют основ-
ной причиной борьбу за права молодых и отказ от дисциплины 
в духовной школе, а это путь в никуда, вернее, к самоуничтоже-
нию как личной, так и общественной жизни. Молодежь часто осу-
ждает старшее поколение, не понимая, что скоро сама окажется 
на их месте. Одних желаний и устремлений мало, важен навык 
к производительной общественной работе. Каждому выпускни-
ку духовной семинарии необходимо сознательно выбрать сферу 
своего будущего служения и, избрав ее, отдать жизнь возлюблен-
ному своему делу, «работая не „как-нибудь“, а со всей энергией 
молодости и с ясным сознанием той страшной ответственности» 
[5, с. 495], которая лежит на каждом семинаристе, как на обще-
ственном деятеле. 

Суждения Павла Васильевича Никольского относительно 
проблемных сторон подготовки будущих пастырей, хотя и были 
опубликованы 120 лет назад, в целом не потеряли своей акту-
альности. И в наше время ведется активный поиск педагогиче-
ских методов, которые преодолевали бы дифференцированность 
знаний студентов духовных школ и позволяли бы воспринимать 
церковную традицию в ее органической целостности. И для сов-
ременных студентов характерно критическое отношение к ре-
альным условиям их обучения и убежденность, что настоящая 
жизнь начнется за стенами духовной школы. Уверенность в 
своей просвещенности и стремление к лучшей земной жизни  – 
искушение, с которым, наверное, будут сталкиваться все по-
коления семинаристов. И наконец, преодоление индифферен-
тности, противления дисциплине и труду в студенческой среде 
является и сейчас важнейшей задачей духовных школ. Во мно-
гом методы преодоления проблем в сфере подготовки будущих 
пастырей, которые предлагал П.В. Никольский, основаны на 
глубоком проникновении в образовательно-воспитательную си-
стему святителя Тихона Задонского и его последователей в деле 
духовного просвещения Воронежского края [10, с. 103–113]. 
Таким образом, взгляды П.В. Никольского являются значимой 
частью как педагогической традиции Воронежской духовной 
семинарии, так и в целом духовного образования Русской Пра-
вославной Церкви. 
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prospects for the development of the system of training future Church pastors. 
P. V. Nikolsky not only identified these problems, but also offered concrete 
steps to overcome them, which is especially important in our time, given that 
they have not lost their relevance today.
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Аннотация 
В статье описан опыт взаимодействия студентов Санкт-Петербургской 

духовной академии с обучающимися в светских военных и общеобразова-
тельных организациях. Целью взаимодействия является патриотическое 
воспитание на основе ознакомления и актуализации традиций православ-
ной культуры. В статье представлены две апробированные модели взаимо-
действия в военных и общеобразовательных организациях, охарактеризо-
ваны их особенности и результаты. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание; традиции православной 
культуры; Отечество; ценности; образовательные организации. 

Сегодня патриотическому воспитанию уделяется много внима-
ния. Патриотизм утверждается как государственная идеология, 
а  российская гражданская идентичность считается «высшей сту-
пенью процесса духовно-нравственного развития личности росси-
янина, его гражданского, патриотического воспитания» [4, с. 17]. 
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Однако в условиях поликультурности и плюрализма формы и ме-
тоды патриотического воспитания нередко носят поверхностный 
демонстрационный характер. Они не затрагивают эмоциональ-
но- и экзистенциально-ценностную сферу личности и не помога-
ют достижению поставленных целей. Этому способствует неод-
нозначность в толковании понятия «патриотизм». В частности, в 
научно-педагогической литературе можно встретить такие опре-
деления: «патриотизм олицетворяет любовь к Отечеству», а «Оте-
чество – социокультурное понятие, которое отражает представле-
ния человека о родном доме, о малой родине, о родной стране» [6].

Некоторые авторы считают патриотизм «социально-нравствен-
ной ценностью», которая взаимосвязана с интернационализмом 
и выражает «отношение личности к Родине», «единство чело-
веческого рода, общность его исторических судеб» [3, с.15]. Па-
триотизм идентифицируется «на уровне следующих личностных 
качеств – это любовь к большой и малой родине, готовность вы-
полнить конституционный долг, современное патриотическое ми-
ровоззрение, соответствующие установки и ценности, социальная 
толерантность, в том числе религиозная и национальная, общест-
венно значимые поведение и деятельность» [1, с. 41].

Структурные компоненты патриотизма связываются с «созна-
нием, отношениями и деятельностью. Патриотизм выступает в 
единстве духовности, гражданственности и социальной активно-
сти личности» [1, с. 42]. Практически во всех научных исследова-
ниях отмечено, что патриотизм должен сохранять «национальные 
особенности каждого народа» [3, с.15]. Национальные особенности 
наиболее ярко выражаются в культуре и быте, однако современная 
культура стремится к интернациональности, а быт к унификации. 
Ценностное отношение к миру и оригинальность жизнедеятельно-
сти сохраняют традиции религиозной культуры, в которой вектор 
на преобразование мира и человека задан религией.

В России патриотическое воспитание напрямую связано с 
«идеей Отечества», коренящейся в Православии. Она заключает-
ся в духовном единстве народа, который главными ценностями 
признал Бога и родную землю, а смыслом жизнедеятельности – 
служение Богу на этой земле. Именно идея создания Отечества на 
основе духовного объединения славян определила выбор князем 
Владимиром Православия как государствообразующей веры. 
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Сплочение единоверцев предопределило исход Куликовской 
битвы, когда «на Куликово поле пошли рати москвичей, влади-
мирцев, суздальцев и т. д., а вернулась рать русских, отправив-
шихся жить в Москву, Владимир, Суздаль и т.д.» [2, с. 17]. Идея 
спасения веры и Отечества вдохновила русское войско поставить 
предел победному шествию Наполеоновской армии в 1812 году. 
А в прошлом столетии сила народного единства избавила мир от 
фашизма. 

В условиях модернизации образования традиции патриотиче-
ского воспитания воспроизводятся в большей мере в тех образова-
тельных организациях, где понятие «Профессиональная деятель-
ность» сопряжено со службой и служением. К таким относятся 
военные и духовные образовательные организации. Сегодня на-
блюдается активное развитие образовательных организаций си-
стемы Министерства обороны, для которых патриотическое вос-
питание является приоритетным и имеет устоявшиеся традиции. 
Кроме того, возрастает популярность кадетских школ и кадетских 
классов в учебных заведениях, относящихся к ведомству Мини-
стерства просвещения.  

Особенность патриотического воспитания в военных образова-
тельных организациях Минобороны, в отличие от организаций 
Минпросвещения, заключается не столько в актуализации обуча-
ющимися любви к Отечеству, сколько в формировании готовности 
в случае необходимости отдать за него жизнь. Это означает, что 
для будущего военнослужащего патриотизм неразрывно связан с 
евангельской заповедью «Нет больше той любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).

Сегодня в системе воспитания довузовских военных образова-
тельных организаций (суворовских и нахимовских училищ и ка-
детских корпусов Министерства обороны) акцент ставится на тра-
диции дореволюционной России, когда в каждом училище был 
домовый храм, а его настоятель являлся членом педагогического 
коллектива. И современное законодательство допускает с согла-
сия обучающихся и родителей «предоставлять религиозной орга-
низации возможность обучать детей религии вне рамок образова-
тельной программы» [5].

В настоящей статье речь пойдет не об обучении религии, а о рас-
крытии обучающимся духовного смысла традиций религиозной 
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(в данном случае, православной) культуры, который определяет 
содержание патриотизма в России. Важным компонентом такого 
раскрытия являются субъект-субъектные отношения во взаимо-
действии обучающихся и учителя, в роли которого выступает сту-
дент духовной образовательной организации.

Взаимодействие осуществляется: 1) в рамках внеурочной де-
ятельности обучающихся с их согласия, по заявлению их роди-
телей и по согласованию с администрацией образовательной ор-
ганизации и органами местного самоуправления; 2) в рамках 
педагогической практики для студентов духовной образователь-
ной организации. Преимущество участия студентов заключается 
в возможности получения ими опыта общения с той категорией 
социума, которая впоследствии может прийти в храм, где сегод-
няшний студент завтра станет настоятелем. 

В качестве примера рассмотрим модели взаимодействия свет-
ских и духовных образовательных организаций.

Модель 1. Духовные и довузовские военные образовательные 
организации на примере Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии (далее – СПбДА) и Санкт-Петербургского суворовского воен-
ного училища МО РФ. 

Настоящая модель построена на основе традиции служения 
Богу (студенты СПбДА) и Отечеству (суворовцы). Эта традиция, 
наряду с гендерной особенностью (все участники мужчины), явля-
ется основой для идентификации студентов и суворовцев, а также 
служит импульсом для взаимодействия, которое осуществлялось 
и продолжает осуществляться в рамках совместных добровольных 
встреч или тематических круглых столов, в формате экскурсий, 
знакомящих с укладом жизни закрытых образовательных органи-
заций, расположенных в исторических зданиях в центре Санкт-
Петербурга. 

Тематика встреч определяется с учетом возрастных особенно-
стей юношей (магистранты) и подростков (10-й класс, 15–19 лет), 
наличия у них определенного уровня знаний по гуманитарным 
дисциплинам и возможностей раскрытия творческого и интеллек-
туального потенциала; она имеет вектор на патриотическое вос-
питание и предусматривает духовное и общекультурное взаимо-
обогащения студентов и суворовцев. Количество встреч в течение 
учебного года ограничено ввиду регламентированной жизнедея-
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тельности студентов и суворовцев: два раза в семестр или один раз 
в четверть. Последовательность тем обусловлена их содержанием, 
раскрытие которого подразумевает предварительную проектную 
(с элементами исследования) деятельность, совместное обсужде-
ние и личностный результат, получаемый каждым участником по 
итогам мероприятия (табл. 1). 

Таблица 1
Тематический план встреч с суворовцами

Тема Цель
Деятельность 

студентов 
СПбДА

Деятельность
суворовцев

Ожидаемый 
результат

1. Святые 
наставники 
доблестных 
военачаль-
ников

Уяснение значи-
мости традиции 
благословения 
воинства в судь-
боносных сраже-
ниях

Представляют 
рассказ о ду-
ховных настав-
никах: митр. 
Киприане, свт. 
Алексии,  преп. 
Сергии Радо-
нежском, свт. 
Митрофане Во-
ронежском и др.

Представляют 
рассказы о св. 
Александре Нев-
ском, св. Дмит-
рии Донском, 
Петре I и др. (по 
предварительно-
му согласованию 
со студентами)

Обогащение зна-
ний о содружест-
ве духовенства и 
воинства;
мотивация к 
дальнейшему об-
щению и обмену 
знаниями и опы-
том

2. Монастыр-
ское и ратное 
служение

Формирование 
представления 
о единых ценно-
стях служения

Знакомят с осо-
бенностями мо-
н а с т ы р с к о г о 
служения

Р а с с к а з ы в а ю т 
об особенностях 
жизнедеятель-
ности воина в 
период учебы, в 
семье, на службе

О б н а р у ж е н и е 
идейно-ценност-
ных компонен-
тов служения

3. «Всю зем-
лю изыде ве-
щание их» 
(Пс. 18, 5)

Раскрытие смы-
сла апостольст-
ва – от служения 
двенадцати апо-
столов до равно-
ап. князей

О б ъ я с н я ю т 
понятие апо-
стольство и рас-
сказывают об 
апостолах

А н а л и з и р у ю т 
служение равно-
апостольных им-
ператора Конс-
тантина и князя 
Владимира  

Уяснение важ-
ности сохране-
ния ч и с т о т ы 
православия как 
духовной основы 
Отечества

4. «Да про-
с л а в и т с я 
Отец в Сыне» 
(Ин. 14, 13)

Актуализация 
чувства преем-
ственности и от-
ветственности за 
сохранение  Оте-
чества

О б ъ я с н я ю т 
смысл евангель-
ской фразы «Да 
п р о с л а в и т с я 
Отец в Сыне»  в 
богословском и 
историко-куль-
турном контек-
сте

Приводят при-
меры из исто-
рии, где сын 
(потомок) про-
должал благое 
дело отца (пред-
ка) в служении и 
службе

Принятие цен-
ности наследия 
предков и осоз-
нание ответст-
венности за его 
сохранение



151

Представленная в таблице 1 информация носит рекомендатель-
ный характер, а деятельность участников расписана ориентиро-
вочно. Например, обсуждение темы 2 происходило в Александро-
Невской лавре, а темы 3 – на открытии выставки картин М. Бови 
«Город апостолов», где рассказ о служении апостолов сопрово-
ждался анализом художественного образа. 

Участники встреч могут обменяться мнениями по разным во-
просам, включая свои наблюдения и жизненный опыт. Например, 
по теме 4 студенты СПбДА могут рассказать о преемственности в 
духовном служении, когда сын, следуя отеческому примеру, при-
нимал священнический сан в соответствии с внутренним стремле-
нием продолжить путь отца (возможно, из личного опыта), а суво-
ровцы из семей военнослужащих – о своем выборе военно-учебной 
организации. Следует учитывать, что некоторые студенты духов-
ной академии служили в рядах Российской армии по призыву, и 
потому будни суворовцев им понятны.

Объединяющей для студентов и суворовцев стала тема, каса-
ющаяся духовно-нравственного значения церковных обрядов и 
воинских ритуалов в жизнедеятельности людей, не облеченных 
саном и не связанных воинской службой. Данная тема не входит 
в перечень запланированных; но с разной степенью глубины ее ос-
вещали практически на всех встречах. Это объясняется тем, что 
в условиях интернационализации культуры, церковный обряд и 
воинский ритуал продолжают сохранять национальные особенно-
сти народа и тем самым воспитывать в нем чувство настоящего, 
непоказного патриотизма. В связи со сказанным целесообразно 
напомнить, что послы, отправленные святым князем Владимиром 
на поиски духовной основы русской государственности, обратили 
внимание, как греки служат Богу. Однажды пережитое ими бого-
служение в православном храме, согласно преподобному Нестору 
Летописцу, стало определяющим фактором в выборе пути Руси.

Итогом встреч студентов СПбДА и суворовцев должно стать 
убеждение, что поприще священника и военнослужащего – это 
нравственный выбор служения Отечеству Небесному и земному, а 
сам путь связан с преодолением себя, самоотречением, а иногда и 
самопожертвованием. Именно поэтому для участия в совместных 
мероприятиях привлекаются прежде всего суворовцы старшего 
возраста, готовящиеся к профессиональному самоопределению, и 
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потому для них, равно как и для студентов СПбДА, важно оконча-
тельно утвердиться в правильности выбора жизненного пути. 

Следует заметить, что в воспитании патриотизма высоким педа-
гогическим потенциалом обладает ознакомление с богослужением 
(даже если это происходит не в храме, а в аудитории в форме рас-
сказа). Оно формирует ценностное отношение к служению и дея-
тельности вообще, которую, как и защиту Отечества, нельзя осу-
ществлять без должного усердия или ради материального блага.

В связи с этим уместно вспомнить высказывание императора 
Николая I, царствование которого ознаменовано возрождением 
традиций православной культуры: «Я взираю на целую жизнь че-
ловека как на службу, ибо всякий из нас служит, многие, конечно, 
только страстям своим, а им-то и не должен служить солдат, даже 
своим наклонностям. Почему на всех языках говорится: богослу-
жение? Это не случайность, а вещь, имеющая глубокое значение. 
Ибо человек обязан всецело, нелицемерно и безусловно служить 
своему Богу. Отправляет ли каждый свою только службу, выпа-
дающую ему на долю – и везде царствуют спокойствие и порядок, 
и если бы было по-моему, то воистину не должно было бы быть в 
мире ни беспорядка, ни нетерпения никакой притязательности» 
[8, с. 376].

Модель 2. Духовные и светские общеобразовательные организа-
ции на примере Санкт-Петербургской духовной академии и обще-
образовательных школ Владимирского муниципального округа. 

В основу данной модели положена идея гармонизированного 
знакомства обучающихся с христианскими ценностями в про-
странстве Санкт-Петербурга и формирования у них патрио-
тического самосознания. Модель реализована в программе ор-
ганизации досуга детей и молодежи «Христианская культура в 
пространстве Санкт-Петербурга», которая в 2019 году прошла эк-
спертизу в Санкт-Петербургской Академии постдипломного педа-
гогического образования и была рекомендована к внедрению. 

Встречи студентов и школьников осуществлялись в рамках 
педагогической практики студентов СПбДА и внеурочных заня-
тий по курсу основы православной культуры (ОРКСЭ, 4-й класс) 
по желанию родителей, с согласия администрации образователь-
ной организации и органов местного самоуправления. Программа 
предусматривает занятия в количестве 16 часов.
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В числе особенностей программы можно отметить самостоя-
тельность студентов в разработке занятий при методической под-
держке опытного светского педагога, возможность участия в заня-
тиях родителей.

Таблица 2
Тематический план встреч со школьниками

Тема/
количество 

часов
Цель

Деятельность 
студентов 

СПбДА

Деятельность
школь-
ников

Ожидаемый 
результат

1 2 3 4 5

«Не хоро-
шо человеку 
быть одно-
му». Семей-
ные ценности

Актуализация
семейных ценно-
стей в жизни че-
ловека. Занятие 
приурочено к 
дню перенесения 
мощей святых 
Петра и Февро-
нии 19.09

Рассказывают о 
святых семьях 
князей Петра и 
Февронии, цар-
ской семье

Задают вопросы, 
выполняют ри-
сунки

Уяснение зна-
чения главных 
семейных ценно-
стей российской 
семьи: любви, 
доверия, предан-
ности Отечеству 
и друг другу

Небесные по-
к р о в и т е л и 
града Петра

Знакомство с 
житием небе-
сных покрови-
телей Санкт-
Петербурга и 
посвященными 
им памятника-
ми

Рассказывают о 
свв. апостолах 
Петре и Павле, 
прп. Исаакии 
Далматском, св. 
Александре Не-
вском, св. Ксе-
нии Петербург-
ской, св. Иоанне 
Кронштадтском, 
прп. Серафи-
ме Вырицком, 
свт. Серафиме 
Петроградском 
и др. Проводят 
викторину

Участвуют в 
викторине, вы-
полняют рисун-
ки, записывают 
свои впечатле-
ния

Понимание осо-
бенностей почи-
тания небесных 
п о к р о в и т е л е й 
города

« К р о ш к у -
Ангела в со-
чельник Бог 
на землю 
п о с ы л а л » . 
Рождество в 
Санкт-Петер-
бурге

Ввести школь-
ников в мир 
п р а з д н и ч н ы х 
отечественных 
традиций Ро-
ждества Христо-
ва

Знакомят с тра-
дициями празд-
нования Рожде-
ства со времен 
Петра I, показы-
вают вертепный 
театр

Делают офор-
мление вертеп-
ного театра или 
рождественский 
подарок (от-
крытку, елочное 
украшение на 
рождественскую 
тему)

Знание тради-
ций праздника 
и понимание их 
смысла в жизне-
деятельности на-
родов России
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1 2 3 4 5

«Не все коту 
Масленица. 
Будет и Вели-
кий пост»

Знакомство с 
историей уста-
новления поста, 
его традициями,  
правилами

Рассказывают о 
смысле Велико-
го поста и тради-
ции великопост-
ных концертов 
в Санкт-Петер-
бурге

Сочинение (эссе) 
на тему «Как бы 
я провел Вели-
кий пост…»

Мотивация к 
регулированию 
материальных 
потребностей

 Значение по-
бед Алексан-
дра Невского 
в истории 
Санкт-Петер-
бурга и Рос-
сии  

Формирование 
знаний и пред-
ставлений об 
Александре Нев-
ском как наци-
ональном герое 
России

Проводят экс-
курсию в Алек-
сандро-Невскую 
лавру и музей в 
Усть-Ижоре

Рисунок, сочи-
нение (эссе) на 
тему «Почему 
почитают Алек-
сандра Невско-
го?»

Мотивация к 
о б н а р у ж е н и ю 
н р а в с т в е н н ы х 
ориентиров на 
примере Алек-
сандра Невского 
 

«Хвалите Го-
спода с небес 
И славьте, че-
ловеки!»
П а с х а л ь -
ность петер-
б у р г с к о й 
культуры

Расширение зна-
ний о праздно-
вании Пасхи в 
России и значи-
мости праздника 
в жизни страны

Р а с с к а з ы в а ю т 
о традициях 
п р а з д н о в а н и я 
Пасхи в Санкт-
Петербурге с 
п о с е щ е н и е м 
избранной эк-
спозиции музея 
К.  Фаберже

Выполняют пас-
хальный пода-
рок

Знание исто-
рии и традиций 
праздника и 
понимание его 
смысла в жизне-
деятельности на-
родов России

На занятиях по данной программе патриотическое воспитание 
осуществляется через ознакомление с традициями и памятника-
ми православной культуры. В ходе такого ознакомления у всех 
участников занятия (студентов, школьников, родителей) должно 
произойти осмысление тех духовно-нравственных ценностей, без 
которых воспитывать патриотизм невозможно. В их числе: семья, 
верность, преданность, доброта, забота, щедрость, правдолюбие, 
отвага, совместная радость. 

Выполнение школьниками рисунка, сочинения или подарка 
является наиболее эффективной в данном случае формой рефлек-
сии. Такие работы дают возможность проследить эмоциональное 
настроение учащихся и динамику усвоения материала. В дальней-
шем выполненные обучающимися рисунки могут быть представ-
лены на городском конкурсе «Уроки добра» и Всероссийском кон-
курсе «Красота Божьего мира». 

Еще одной формой взаимодействия студентов СПбДА и обуча-
ющихся 5-го класса как в военных, так и общеобразовательных 
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организациях можно назвать участие студентов в разработке ди-
дактического обеспечения для учебно-методического комплекта 
«Православная культура России» в рамках предметной области 
«Основы религиозных культур и светской этики».

Летом 2019 года студентами СПбДА было подготовлено несколь-
ко видеороликов, посвященных воспитанию патриотизма. В них 
авторы, используя пейзажные фотографии, репродукции икон и 
картин русских художников, цитаты из Евангелия, древнерусской 
литературы и произведений русских классиков, рассказывали 
о геополитических и культурных особенностях России; о судьбе 
художников Викторе и Юрии Васнецовых, их любви к Отечеству, 
вере и верности убеждениям, стремлении служить народу и созда-
вать произведения, прославляющие русскую землю, ее культуру 
и традиции. В ролике о Владимире Ивановиче Дале особое вни-
мание уделялось рассказу о том, как происходило формирование 
российской идентичности у «собирателя русских слов» и создате-
ля «Толкового словаря живого великорусского языка», датчани-
на по происхождению. Все подготовленные видеоматериалы были 
востребованы на занятиях. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что, несмотря 
на смену исторических вех, идеологий, государственных приори-
тетов, Отечество остается главной ценностью человека, который 
идентифицирует себя с русским народом, а патриотизм – чувст-
вом, которое зарождается у человека с момента появления на свет. 
Зародившись как естественная любовь к матери, впоследствии это 
чувство разрастается до любви к Родине, которую, как и маму, лю-
бят не за что-то, а по естественному внутреннему состоянию души 
и духа. 

Патриотическое воспитание, осуществляемое на занятиях в 
образовательных организациях, всегда должно иметь личност-
ный результат, который невозможно измерить, но который всегда 
ощутим в жизненной позиции человека, его отношении к истории 
и культуре, способности делать нравственный выбор. Для тако-
го человека всегда актуальны слова святого праведного Иоанна 
Кронштадтского о том, что «Отечество земное с его Церковью есть 
преддверие отечества небесного, потому любите его горячо и будь-
те готовы душу свою за него положить, чтобы наследовать жизнь 
вечную там» [7]. Такой человек, независимо от профессионально-
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го самоопределения, любую работу или службу будет выполнять 
не за награду, а по любви, так, как это делали до него его выдаю-
щиеся соотечественники: святые, герои, подвижники, настоящие 
патриоты России. 
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Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам духовно-нравственного вос-

питания как важному фактору формирования патриотического сознания. 
Автор представляет систему методов и форм патриотической работы с млад-
шими школьниками в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
на примере учащихся 1–4-х классов МАОУ «Гимназия № 7 имени святи-
теля Питирима, епископа Тамбовского». В ходе проведенных мероприятий 
решалась задача личностного приобщения учащихся к нравственным уро-
кам военной истории и формирования представления об истинном героизме 
и подвиге.

Ключевые слова: духовность; нравственность; патриотизм; подвиг; вос-
питание.

Духовное воспитание и формирование патриотического со-
знания детей младшего школьного возраста всегда актуально, 
поскольку будущее страны напрямую зависит от ценностных и 
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нравственных ориентиров, заложенных родителями и школой 
в  подрастающее поколение.

Проведенный анализ учебной, научной и художественной ли-
тературы показал, что к теме формирования сознания обраща-
лись многие ученые, исследователи, преподаватели. Так, авторы 
учебников по общей и специальной психологии: А.Г. Маклаков, 
В.И.  Лубовский, Т.В. Розанова – считают, что человек, критиче-
ски наблюдая за собой, помещает полученную информацию в опре-
деленную систему координат, то есть в систему ценностей и идеа-
лов [3, 4]. В статье В.И. Шулакова и И.С. Дудич подчеркивается, 
что изучение документов и материалов о Великой Отечественной 
войне будет способствовать развитию патриотических чувств под-
растающего поколения [9].

Будущее граждан России должно строиться на глубоком изуче-
нии материалов и прочном фундаменте знаний, сознательном ува-
жении к истории своей страны, к ее традициям, к духовным и куль-
турным ценностям. «В истории нет и не может быть невыгодных, 
неудобных страниц, она нужна в совокупности как единое целое 
для нас и для будущих поколений, без всяких прикрас и изъянов... 
Память и гордость должны объединять нас, делать сильнее, помо-
гать молодым людям в полной мере осознать свою сопричастность 
Родине, великим делам своих предков, ответственность за будущее 
России», – сказал глава государства на 41-м заседании Российско-
го организационного комитета «Победа» в Москве [8].

Духовное воспитание мы рассматриваем как необходимое усло-
вие для формирования патриотического сознания у подрастающе-
го поколения. Оно включает в себя несколько аспектов: любовь к 
малой родине и гордость за свой народ, ощущение своей неразрыв-
ной связи с окружающим миром и желание сохранять и преумно-
жать богатства своей страны.

Духовность, в самом общем смысле, – это совокупность прояв-
лений духа в мире и человеке [1]. Данное определение очень точно 
выражает суть задач в сфере морали и нравственности. Толковый 
словарь С.И. Ожегова объясняет понятие «Духовность» как «свой-
ство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и 
интеллектуальных интересов над материальными» [5], а патрио-
тизм трактуется как «преданность и любовь к своему отечеству, 
к своему народу» [6]. Следовательно, поставленная цель достига-
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ется через побуждение к сочувствию и милосердию по отноше-
нию к людям старшего поколения, через воспитание уважения 
к мирному и героическому прошлому страны, формирование по-
ложительной оценки высоких нравственных качеств, таких как: 
самопожертвование, героизм, патриотизм, активная жизненная 
позиция. 

Человек, который не интересуется историей страны, ее духов-
ными истоками, обедняет свое настоящее. Мы знаем, что самое от-
ветственное время – настоящее, самое манящее – будущее, самое 
богатое – прошлое. Знание истории своего народа позволяет по-но-
вому, глубже, эмоциональнее видеть то, что перед глазами. Такое 
понимание глубинной связи с прошлым родной земли утверждает 
в душе и сознании совсем юных людей чувство гордости за свою 
малую родину. Усвоенные знания превращают передвижение по 
городу, селу в увлекательную прогулку, создают богатую палитру 
впечатлений, побуждают осмысливать свое место в окружающем 
мире. Подтверждением тому может служить ответ учащегося по-
сле проведенной работы по формированию духовно-патриотиче-
ского сознания: «Если вы даже просто идете по улице и знаете, кто 
жил в этом доме, какие события происходили на этой улице, в ка-
ких произведениях они запечатлены, то как от этого становится 
интересно, как легко идти по этим местам!»

Нельзя не согласиться с академиком Дмитрием Сергеевичем 
Лихачевым, который считал, что «патриотизм, соединенный с ин-
тересом и любовью ко всем, – непременное условие нормального 
здоровья ума и сердца. Ибо для человека естественно любить свою 
семью, свое село и город, свою страну и ее народ, а также своих со-
седей, другие народы и весь Земной шар – нашу большую Родину» 
[2, с. 68].

Одним из приоритетов в духовно-нравственном воспитании уча-
щихся является формирование у младших школьников истинных 
знаний и представлений об истории России, правильной оценки 
основных ее событий, особенно при ознакомлении с другими точ-
ками зрения на тот или иной исторический факт. Такая деятель-
ность наиболее эффективна, если в ее основе лежит правдивое 
отражение архивных печатных источников XIX–XX веков, доку-
ментов из личных семейных архивов учащихся. В педагогической 
работе указанная цель достигается беседами на уроках, экскурси-
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ями по местам боевой славы, чтением литературы о русских вои-
нах, прославленных в лике святых, знакомством с ветеранами и 
тружениками тыла, рассказами родителей о прадедушках и пра-
бабушках – все это отражает основные черты духовной жизни 
нашего народа. Знания о прошлом собственной семьи или своего 
города, села, страны, заботливо сохраненные, делают человека 
думающим и правильно оценивающим героические события исто-
рии нашей страны.

В юбилейный год 75-летия Великой Победы участие детей в ду-
ховно-патриотической программе было не формальным, получе-
ние знаний об истории семьи, страны происходило через положи-
тельный эмоциональный отклик, который остается в памяти и в 
сердце навсегда.

Проводилась предварительная работа с учащимися с изучени-
ем литературы о Великой Отечественной войне. Для достижения 
воспитательных задач необходимо на специально отобранном 
материале показать нерушимую связь памяти о прошлом Роди-
ны, о подвиге предков с любовью к Отечеству, которая являет-
ся залогом жизнеспособности народа. Примером может служить 
фрагмент беседы: «7 ноября 1941 года наших дедов и прадедов 
прямо с Красной площади провожали в бой за Москву имена свя-
тых князей Александра Невского и Дмитрия Донского, Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаи-
ла Кутузова, вдохновлявшие на подвиги бойцов. Уходившие на 
фронт понимали, что вместе с ними и за ними – святые заступни-
ки Руси».

Бывает Подвиг одного человека, двух, трех, сотен, тысяч, а 
бывает Подвиг народа. Надо быть очень могучим народом, иметь 
стальной характер, обладать нравственной чистотой, чтобы про-
тивостоять врагу, побороть его несметные силы. Фрагмент беседы 
о православном понимании слова «Подвиг»: «В сознании русского 
человека понятие «Патриотизм» всегда было связано с традици-
ями православной культуры и заключалось в готовности пожер-
твовать всем ради страны, отказаться от себя, что соответствует 
евангельской истине: «Нет больше той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). Важно разъяснить 
младшим школьникам, что в соответствии с православным веро-
учением душа не умирает, она переходит в вечность. Памятники, 
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которые дети посетили реально или виртуально, говорят нам о 
бессмертии души. Все наши воины, известные и безымянные, по-
гибшие, защищая родную землю, пополнили духовное воинство, 
память о котором свято хранит наше Отечество.

На следующем этапе в формировании патриотического созна-
ния принимали участие родители, которые вместе с детьми подби-
рали материалы из семейных архивов о своих прадедушках и пра-
бабушках: как они жили, чем интересовались, трудились в тылу 
или воевали на фронте, учились или работали. Открытием для 
детей было то, что это живые люди, которые также переживали, 
думали, общались, как и нынешнее поколение. Людям 1940-х го-
дов было не чуждо чувство страха и боли, радости и грусти, любви 
и дружбы. Посредством подобного эмоционального переживания 
достигается на ментальном уровне соединение поколений. 

Учащимся начальной школы были предложены темы рисун-
ков: «Как я вижу лето 1941 года», «Весна 1945 года в жизни моей 
семьи». Как видно из детских рисунков, духовное состояние на-
шего народа дети почувствовали правильно. Танки и самолеты фа-
шистских захватчиков в первый год войны они рисовали большо-
го размера, а советская техника изображена намного мельче, что 
подчеркивает масштаб нависшей над страной угрозы. Работ о на-
чале войны сравнительно немного. Значительно больше рисунков 
о весне 1945 года. Мы обратили внимание, что дети опирались на 
опыт старшего поколения, что демонстрируют детали: например, 
тщательно прорисованные ордена и медали. Причину этого учени-
ки объясняли следующим образом: дедушка показывал медали и 
ордена своего отца и рассказывал, за какие заслуги они были полу-
чены. Многие из тематических рисунков участвовали в меропри-
ятиях Музейно-выставочного комплекса ТГУ им. Г.Р.Державина, 
в патриотическом проекте «Вахта Памяти», где работы выставля-
лись ежедневно на сайте музея в течение года. Участие рисунков 
детей в проекте и выставке способствовало развитию патриотиче-
ского чувства и повышению самооценки не только активных, но и 
робких детей.

Завершением вышеописанной работы стал Фестиваль детского 
творчества «Пусть всегда будет солнце…», цель которого заклю-
чалась в том, чтобы через духовно-нравственное воспитание фор-
мировать патриотическое сознание у детей. Для передачи зрите-
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лям (своим сверстникам, родителям, бабушкам и дедушкам) 
атмосферы военной эпохи участники фестиваля использовали в 
своих литературно-музыкальных произведениях приемы истори-
ческой реставрации: костюмы и элементы быта Великой Отечест-
венной войны. Важно, что в процессе подготовки мероприятия и 
выступления дети многое узнали и пережили сами, и высокий ду-
ховный настрой они смогли передать своим товарищам, поэтому 
равнодушных не было. По окончании фестиваля были взяты ин-
тервью у зрителей, которые поделились своими впечатлениями. 

В рамках фестиваля был проведен импровизированный «Бес-
смертный полк». Отряд ребят вышел с портретами своих родст-
венников-фронтовиков, рассказав стихотворение «Прадедушка» 
и исполнив песню «Мой прадедушка». Небольшая литературно-
музыкальная композиция «Им, ушедшим из юности в вечность…» 
переместила зрителей из 2020 года в далекую осень 1941 года в Ду-
босеково. Современные ребята, репетируя на природе у костра пе-
сни к Дню Победы, нашли гильзу от снаряда, тем самым став как 
бы участниками событий 1941 года. Для того чтобы сыграть роли, 
ребятам пришлось почувствовать, пережить те далекие события, 
поставить себя на место молодых бойцов. 

Знание истории, сохранение в памяти значимых событий позво-
ляют по-новому, глубоко видеть то, что окружает нас в современ-
ном социальном пространстве. Память – это основа человеческой 
личности, его бесценное духовное богатство и сила. Не случайно 
А.С. Пушкин писал: «Два чувства дивно близки нам, / В них об-
ретает сердце пищу: / Любовь к родному пепелищу, / Любовь к 
отеческим гробам» [7, с. 496], – именно память – основа «самосто-
яния» человека, «залог величия его» [7, с. 496]. В результате реа-
лизации системы мероприятий младшие школьники обогатились 
впечатлениями, получили яркие эмоции, углубили знания, тем 
самым сформировав правильное отношение к историческим собы-
тиям Родины. Через обращение к книгам, стихотворениям, филь-
мам, историческим документам и личным архивам у учащихся 
развился интерес к ратным подвигам и трудовым будням Великой 
Отечественной войны. Путь воспитания духовного человека ведет 
к формированию патриотического сознания тогда, когда исто-
рия познается не только умом, но и сердцем. Приобщаться к ней 
лично  – это значит узнать, понять и пережить историю в живых 
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человеческих лицах и судьбах, почувствовать их боль и радость, 
присоединиться к поискам ответов на вечные вопросы. Без этого 
нельзя понять и принять оставленные нам в наследство вечно жи-
вые духовно-нравственные ценности.

Итог проведенных мероприятий: уроков, бесед, экскурсий, 
исследований, творческих работ позволяет сделать вывод, что 
целенаправленное духовно-нравственное воспитание выступает 
как основа формирования патриотического сознания у младших 
школьников. А значит, совершенствование методов и форм рабо-
ты поможет эффективно и всесторонне воспитывать гармонично 
развитую личность – патриота нашей большой страны.
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Abstract
The article discusses the problems of spiritual and moral education, as 

an important factor in the formation of patriotism based on the example of 
students of grades 1-4 of Gymnasium No. 7 named after St. Pitirim, Bishop of 
Tambov in the year of the 75th anniversary of the Great Victory. During school 
events, the task of personalizing students in the knowledge of the history of the 
Great Patriotic War was solved.
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Аннотация
В статье представлен обзор основных составляющих понятия «Речевая 

компетентность» как актуальной составляющей деятельности современно-
го священнослужителя. Автор приводит разработки практических занятий, 
реализуемых в рамках учебного курса «Современная духовная риторика» 
(направление подготовки 48.04.01. «Теология» (магистратура), профиль 
«Русская духовная словесность») и обосновывает актуальность применения 
в образовательном процессе деловой игры, включающей комплекс методи-
ческих средств для выработки навыков эффективной речевой коммуника-
ции.
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Одним из основополагающих факторов, определяющих станов-
ление личности в условиях современного информационно-ком-
муникативного пространства, является речевая компетентность. 
Данный термин, на наш взгляд, в полной мере отражает ряд ак-
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туальных знаний, умений и навыков, необходимых современному 
человеку для того, чтобы стать востребованным членом общества 
и квалифицированным специалистом в своей профессиональной 
области. Современная лингвистика и педагогика под речевой ком-
петентностью понимает «свободное практическое владение речью 
на данном языке, умение говорить правильно, бегло и динамично 
как в диалоге, так и в виде монолога, хорошо понимать слышимую 
и читаемую речь, включая умение производить и понимать речь в 
любом функциональном стиле» [4, с. 226].

Духовное образование в России, претерпевающее в настоя-
щее время существенные изменения, находится на стыке двух 
противоположных тенденций: с одной стороны, необходимость 
интеграции в государственную систему образования, развитие 
взаимодействия церковных и светских научных школ; с другой 
стороны, важность сохранения церковных традиций и святооте-
ческого учения в неповрежденном состоянии. В данном контек-
сте значительно возрастает значимость риторики как учебной 
дисциплины, способной не только вооружить будущих пастырей 
необходимыми теоретическими знаниями в области порождения 
и восприятия речи, создания совершенных текстов в различных 
жанрах и стилях, но и формирования навыков эффективной рече-
вой коммуникации.

Речевая компетентность находится в тесной связи, с одной сто-
роны, с языковой компетентностью, а с другой стороны – с комму-
никативной компетентностью: языковая компетентность обусловли-
вает речевую, а речевая – коммуникативную. При этом, «в отличие 
от языковой и коммуникативной, речевая компетентность имеет 
дискурсивную природу и отражает качество вербального поведе-
ния обучаемых, ориентированных на требования профессии» [4, 
с. 226].

Остановимся на основных аспектах речевой компетентности, 
которой призван достичь каждый выпускник духовного учебного 
заведения, чтобы успешно осуществлять проповедь слова Божия в 
современном мире.

Совершенное владение родным языком в письменной и устной 
форме (языковая компетентность), безусловно, является базисом 
речевой и культурной компетентности. Данный тезис отражает 
суть языковой политики России: «Защита и поддержка русского 
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языка как государственного языка Российской Федерации способ-
ствуют приумножению и взаимообогащению духовной культуры 
народов Российской Федерации» [1, ст. 1, п. 5]. Действительно, 
овладение языком – его лексикой, грамматикой, стилистикой, 
орфоэпическими нормами – создает внутренний образ мирозда-
ния, окружающего социума, а также создает предпосылки для 
структурирования мысли, развития познавательной активности. 
Таким образом, язык – первое из ключевых понятий речевой ком-
петенции – является своеобразным инструментом речемыслитель-
ной деятельности, средством коммуникации.

С коммуникативной точки зрения, «речевая компетентность 
субъекта представляет собой комплексное явление, определя-
ющее речевое поведение и основанное на комплексе коммуни-
кативных способностей: а) „слышать“ интенции собеседника; 
б)  осознавать целесообразность конструктивных целей; в) уметь 
программировать конструктивную стратегию коммуникации; 
г)  управлять коммуникацией в рамках дискуссии (не полеми-
ки)» [4, с. 226].

В свою очередь, современное понимание речи как деятельности 
находит отражение в трудах психологов и лингвистов, в частно-
сти, Л.  С.  Выготского и его школы (Л. И. Божович, П. Я. Гальпе-
рин, А. А.  Леонтьев, А. Р. Лурия). А. А. Леонтьев так определяет 
предмет психолингвистики: «Соотношение личности со струк-
турой и функциями речевой деятельности, с одной стороны, и 
языком как главной «образующей» образа мира человека, – с 
другой» [2, с. 19]. Теория коммуникации рассматривает речевой 
акт как естественную потребность людей в обмене информацией. 
Сущность коммуникации состоит во взаимном понимании, пере-
даче фактов, обобщённых знаний, идей, побуждений. В условиях 
современного общества коммуникация обретает разнообразные 
формы: объяснение, полемика, выработка решения, связь меж-
ду социальными группами, поколениями, межнациональный и 
межконфессиональный диалог. Для осуществления такого разно-
направленного общения священнослужитель должен обладать не 
только широкими научно-богословскими знаниями, но и ритори-
ческим мастерством.

Неориторика – это уже не только теория ораторства: цель неори-
торики определяется как поиск оптимальных форм, вариантов, ал-
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горитмов общения в современных условиях, в самых разнообраз-
ных ситуациях. Само общение понимается в широком смысле: 
не только как обмен информацией, диалог, но и все возможные 
ситуации вербальных и невербальных контактов. Текст пони-
мается как дискурс – речь в потоке жизни с учетом окружения, 
событий, прошлых и ожидаемых, кодов, телодвижений и пр. [3, 
c. 109]. Таким образом, задача современной риторики состоит в 
обучении эффективному говорению и адекватному пониманию 
речи собеседника в конкретной коммуникативной ситуации. 

Речевой акт – явление двустороннее: говорящее лицо, или от-
правитель речевых сигналов, – это коммуникатор, а лицо, прини-
мающее сигнал, – перципиент. Речевой акт будет эффективным, 
если коммуникатор при построении своего высказывания будет 
следовать алгоритму:

– Зачем говорю? (Внутренняя мотивация речи.)     
– Что говорю? (Определение предмета речи и основной идеи – 

тезиса.)
– Кому говорю? (Просчет аудитории, адресата.)
– Как говорю? (Построение композиции высказывания, выбор 

средств выражения мысли, вербальных и невербальных, редакти-
рование.)

– Буду ли понят? (Прогнозирование результата.)
После произнесения речи обязателен этап рефлексии (самоана-

лиза речи):
– Что удалось?
– Что не удалось? 
– Над чем необходимо работать в дальнейшем?
В процессе коммуникации восприятие речи не менее важно, 

чем ее порождение. С точки зрения теории коммуникации, этот 
этап речевого акта имеет следующую структуру: 

– восприятие прозвучавшей или прочитанной речи;
– переход на внутренний, мыслительный код;
– понимание как присвоение сказанного слушающим или чита-

ющим. 
Адекватное понимание речи – одна из ключевых проблем 

современного общения. С одной стороны, коммуникатор заин-
тересован в том, чтобы перципиент понял его точно, проник в 
суть его мысли. С другой стороны, нередко целью выступления 
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оратора (будь то политический или общественный деятель) ста-
новится привлечение аудитории к заведомо ложной, а иногда 
и духовно опасной цели. Задачей священнослужителя являет-
ся разъяснение своей пастве подлинного содержания подобных 
высказываний. В этой ситуации особую ценность приобретает 
риторическое умение анализировать речь по следующему алго-
ритму:

– Кто говорит?  
– Зачем говорит? 
– Кому говорит? 
– Что говорит? (Какова идея речи? Не противоречит ли она 

нравственным нормам?)
– Как говорит? (Какова интонация речи? О чем свидетельст-

вуют невербальные сигналы (мимика, жесты), сопровождающие 
речь говорящего?)

– Почему говорит это именно сейчас? (Попытка выявить моти-
вы речи коммуникатора.)

В рамках учебного курса «Современная духовная риторика» 
(направление подготовки 48.04.01. «Теология» (магистратура), 
профиль «Русская духовная словесность) возможно применение 
деловой игры, включающей комплекс методических средств для 
выработки перечисленных выше навыков эффективной речевой 
коммуникации.

Так, например, в рамках практического занятия по теме «Бесе-
да как риторический жанр. Формы и методы современной кате-
хизической беседы» возможно проведение деловой игры «Катехи-
затор», методика которой заключается в следующем.

Подготовка к игре. Заранее определяются ситуативные роли: 
катехизатор, оглашаемый. Каждый из участников беседы проду-
мывает свой план диалога, вопросы.

Ход игры. Задание: Инсценируйте в учебной аудитории беседу 
катехизатора с оглашаемыми. Проанализируйте проведенную бе-
седу, оценив ее по следующим критериям в отношении каждого 
участника диалога (см. табл. 1):
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Таблица 1
Оценка эффективности беседы (диалога)

№ Критерии оценки

Уровень достижения

высо-
кий

выше 
среднего

средний низкий
не достиг-

нут

1 Достижение комму-
никативной цели, 
убедительность

4 3 2 1 0

2 Правильность выбо-
ра коммуникатив-
ной стратегии

4 3 2 1 0

3 Соответствие комму-
никативной тактики 
цели и стратегии бе-
седы

4 3 2 1 0

4 Грамотность и выра-
зительность речи

4 3 2 1 0

5 Этическая коррект-
ность

4 3 2 1 0

6 Адекватность ис-
пользования невер-
бальных средств 
коммуникации (ин-
тонация, темп речи, 
мимика, жесты)

4 3 2 1 0

Подведение итогов деловой игры. Оценку проведенных бесед 
производят 2 эксперта (преподаватель и студент). Сумму баллов, 
набранную каждым катехизатором по оценке обоих экспертов, де-
лят на 2. Средний арифметический показатель является первич-
ным баллом, который затем переводится в оценку по следующей 
шкале:

22–24 балла – «отлично»;
18–21 балл – «хорошо»;
12–17 баллов – «удовлетворительно»;
11 и менее баллов – «неудовлетворительно».  

В рамках темы «Современная миссионерская проповедь и апо-
логетическая беседа» также весьма уместно применение деловой 
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игры как интерактивной формы проведения практического за-
нятия. Данная форма работы может быть с успехом применена и 
во внеучебной деятельности, и при прохождении магистрантами 
учебной ораторской практики. 

Деловая игра «Дебаты».
Цели проведения дебатов: 
1. Привлечение внимания общественности к актуальной бо-

гословской, философской, социально-религиозной проблеме 
и  поиск адекватного ее решения.

2. Достижение победы в споре путем убеждения аудитории и оп-
понентов в справедливости собственной позиции.

Участники дебатов: 
• Двое участников (либо две команды по 3–5 человек), представ-

ляющие противоположные точки зрения на проблему;
• аудитория (студенты, профессорско-преподавательский со-

став);
• жюри (3–5 человек): представители руководства и  профессор-

ско-преподавательского состава, студенты;
• ведущий дебатов.
Форма проведения: диалог по проблеме, предполагающей про-

тивоположные точки зрения, ведется между двумя участниками 
(группами участников) в присутствии аудитории; со стороны ау-
дитории  предполагаются вопросы участникам, а также оценка 
прозвучавших выступлений; жюри оценивает выступления оппо-
нентов по ряду критериев и определяет  победителя.

Этапы проведения дебатов:
1. Ведущий сообщает тему дебатов, излагает сущность обсужда-

емой проблемы и предлагает аудитории разделиться: в левой ча-
сти зала занимают места сторонники одной из заявленных пози-
ций, в правой части – сторонники противоположной точки зрения 
на проблему.

Затем ведущий представляет участников и членов жюри; крат-
ко формулирует правила проведения публичной дискуссии и зна-
комит присутствующих с принципами оценки выступлений ора-
торов. 

2. Монологическое высказывание. Каждый из оппонентов (либо 
представитель от каждой команды) в течение 7-ми минут излагает 
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точку зрения своей группы. Порядок выступлений определяется 
по жребию. В качестве аргументов могут быть использованы цита-
ты из Священного Писания, святоотеческого наследия, современ-
ной богословской литературы, статистические данные и данные 
соцопросов, аудио- и видеоматериалы, слайды и т.п. 

Жюри оценивает выступления ораторов (предварительные 
оценки не оглашаются).

3. Прения. Участникам предоставляется право высказать за-
мечания по поводу слабых мест аргументации позиции оппонен-
та, привести собственные доводы (по 5 реплик от каждого из оп-
понентов).

Далее в дискуссию включается аудитория: присутствующим 
в зале слушателям предлагают задать вопросы участникам деба-
тов (командам). Вопросы задаются поочередно первой и второй 
команде в устной и письменной форме. Время на обдумывание от-
вета – 30  секунд. Члены жюри имеют право задать свои вопросы 
командам. Главное условие – равное количество вопросов для обе-
их команд. Ответы на вопросы может давать любой из участников 
команды по согласованию с остальными. Лимит времени на ответ-
ную реплику в прениях – 2 минуты.

Жюри оценивает выступление оппонентов (команд) в прениях 
по отдельным критериям.

4. Подведение итогов дебатов. Жюри подводит общий итог, 
суммируя баллы, полученные командами за монологическое вы-
сказывание и участие в прениях.

Ведущий в это время предлагает аудитории высказаться по по-
воду выступлений команд, выделить лучших ораторов, наиболее 
сильные аргументы, оказавшие воздействие на публику. Затем 
всем присутствующим предлагается вопрос: изменилась ли их точ-
ка зрения на обсуждаемую проблему после проведенных дебатов? 
Если она изменилась, то человек имеет право перейти и занять ме-
сто в противоположной части зала. Количество людей, поддержи-
вающих одну и другую точку зрения, подсчитывается, и ведущий 
делает вывод, кому из оппонентов (команд-участниц) удалось ока-
зать наибольшее воздействие на публику.

Затем слово предоставляется председателю жюри, который 
оглашает результаты оценки выступления команд по критериям, 
называет лучших ораторов. 
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Ведущий сравнивает мнение аудитории с решением жюри (см. 
табл. 2). 

Таблица 2

Критерии оценки публичного выступления

№  Критерии оценивания монологического высказывания Бал-
лы

1 2 3

Содержание речи

К 1 Знание Священного Писания и святоотеческой литературы по теме выска-
зывания, владение богословской терминологией

Оратор в своей речи демонстрирует хорошее знание Священного Пи-
сания и святоотеческой литературы, уместно использует ссылки на 
источники в своей речи; трактует отдельные положения, имеющие 
отношение к обсуждаемой теме; свободно владеет богословской тер-
минологией. 

3

Оратор демонстрирует достаточное знание Священного Писания и 
богословской литературы, уместно использует ссылки на источники 
в своей речи,  
но допустил одну ошибку в трактовке отдельных положений, 
или допустил одну ошибку в употреблении богословских терминов.

2

Оратор демонстрирует удовлетворительное   знание Священного Пи-
сания и богословской литературы, 
но в речи недостает ссылок на конкретные источники,  
или допущено 2 ошибки в трактовке отдельных положений, 
или допущено 2  ошибки в употреблении богословских терминов.

1

Оратор не использовал в речи ссылок на Священное Писание и бого-
словскую литературу,
или допустил более 2 ошибок в трактовке отдельных положений, 
или допустил более 2  ошибок в употреблении богословских терми-
нов.

0

К 2 Научное содержание речи

Оратор демонстрирует системные научные знания, уместно исполь-
зует в речи ссылки на научные источники, на мнения конкретных 
авторов.
Фактические ошибки, связанные с использованием материалов сов-
ременных научных исследований, отсутствуют.

3
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1 2 3

Оратор демонстрирует достаточное знание научной литературы по 
теме выступления, 
но допустил одну ошибку в выборе источника информации (цитируе-
мый материал научно не обоснован, содержит непроверенные, а так-
же устаревшие факты или статистические данные),
или допустил одну ошибку при интерпретации научного материала,
или допустил одну фактическую ошибку (в названии цитируемого 
научного исследования, в ФИО автора).  

2

В речи оратора просматривается научное содержание, присутствуют 
ссылки на отдельные научные исследования, 
но не называются конкретные научные исследования и их авторы, 
или допущены 2 и более фактические ошибки,
или 2 и более ошибки в интерпретации научного материала.

1

В речи оратора научное содержание не просматривается, ссылки 
на конкретные научные исследования отсутствуют.

0

К 3 Система аргументации, логическая связность

Речь отличается композиционной стройностью;
оратор четко сформулировал свою позицию по обсуждаемой пробле-
ме; 
привёл не мене трех аргументов, убедительно доказывающих выд-
винутый тезис;
логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 
нарушена.

3

Речь отличается композиционной стройностью;
оратор четко сформулировал свою позицию по обсуждаемой пробле-
ме; 
привел не мене двух аргументов, убедительно доказывающих выд-
винутый тезис,
но допущена 1 логическая ошибка,
и (или) имеется 1 нарушение последовательности изложения.

2

Композиционный замысел хорошо просматривается;
но оратор недостаточно четко сформулировал свою позицию по обсу-
ждаемой проблеме,
привел не мене двух аргументов, доказывающих выдвинутый тезис,
но допущены 2 логические ошибки, 
и (или) имеется 1 нарушение последовательности изложения.

1
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1 2 3

В речи оратора просматривается коммуникативный замысел, 
но допущены более 2-х логических ошибок
и (или) наблюдаются существенные нарушения последовательности 
изложения.

0

Речевое оформление, грамотность

К 4 Точность и выразительность речи

Речь оратора стилистически выдержанна, характеризуется точно-
стью выражения мысли, разнообразием языковых форм, использо-
ванием средств языковой выразительности.

2

Речь оратора стилистически выдержанна, характеризуется точно-
стью выражения мысли, 
но прослеживается однообразие грамматических форм
и (или) средства языковой выразительности не используются.

1

Речь оратора отличается бедностью словаря и однообразием грамма-
тического строя.

 0

К 5 Соблюдение произносительных норм 

В речи оратора ошибок, связанных с нормами произношения слов и 
постановки ударения, нет (или допущена 1 ошибка).

2

В речи оратора допущено 2 ошибки, связанные с нормами произно-
шения слов или постановки ударения.

1

В речи оратора допущено более 2-х ошибок, связанных с нормами 
произношения слов или постановки ударения.

0

К 6 Соблюдение языковых норм

В речи оратора грамматических ошибок, связанных с нормами соче-
тания слов и построения предложений, нет (или допущена 1 негру-
бая ошибка).

2

В речи оратора допущено 2 ошибки, связанные с нормами сочетания 
слов и построения предложений.

1

В речи оратора допущено более 2-х ошибок, связанных с нормами со-
четания слов и построения предложений.

0

К 7 Соблюдение речевых норм

В речи оратора допущено не более 1 ошибки, связанной с нормами 
словоупотребления, использования терминологии.

2

В речи оратора допущено не более 3-х ошибок, связанных с нормами 
словоупотребления, использования терминологии.

1
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1 2 3

Допущено более 3-х ошибок, связанных с нормами словоупотребле-
ния, использования терминологии.

0

Риторическое мастерство

К 8 Интонационное оформление речи

Речь оратора отличается правильной интонацией, правильной поста-
новкой логических ударений, умеренной эмоциональностью

2

Речь оратора в целом отличается правильной интонацией, 
но отмечается недостаточная или избыточная эмоциональность.

1

Речь оратора отличается неправильной интонацией, неумением вы-
делять ключевые слова и фразы, избыточной (или недостаточной) 
эмоциональностью.

0

К 9 Соблюдение этических норм

В речи оратора не допущено нарушений этических норм (грубых 
и оскорбительных  выражений, речевой агрессии)

1

В речи оратора допущено 1 и более нарушение этических норм (гру-
бое или оскорбительное  выражение, речевая агрессия)

0

К 10 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале

Фактические ошибки в фоновом материале (приводимых примерах, 
научных и статистических данных, в цитатах) отсутствуют.

1

Допущена 1 и более фактическая ошибка в фоновом материале. 0

К 11 Использование невербальных средств коммуникации

Оратор демонстрирует хорошее владение приемами привлечения и 
удержания внимания аудитории, уместно использует при произне-
сении речи жестикуляцию, мимику; произносит  речь, не глядя в 
записи.

2

Оратор в целом владеет приемами привлечения и удержания вни-
мания аудитории, но не всегда уместно использует жестикуляцию 
и мимику;
или уместно использует при произнесении речи жестикуляцию, мими-
ку,  но не способен постоянно удерживать внимание аудитории;
и (или) произносит речь, периодически обращаясь к записям.

1

Оратор не владеет (плохо владеет) средствами невербальной комму-
никации: приемами удержания внимания аудитории, жестом, ми-
микой; 
и (или) читает текст речи с листа.

0

ИТОГО (максимальное количество баллов): 24
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При оценке участия в прениях и ответов на вопросы использу-
ются следующие критерии:

Каждая реплика, убедительно опровергающая аргумент про-
тивника, а также исчерпывающий ответ на вопрос оценивается – 
3  балла.

В случае, если ответ не вполне убедителен или содержит факти-
ческую ошибку – от 2 до 1 балла.

Отсутствие ответа или принципиально неверный ответ (содер-
жащий ложные сведения) – 0 баллов.

Таким образом, в условиях современного информационно-ком-
муникативного пространства, в котором ежеминутно на человека 
обрушивается поток разнородной информации, значительно по-
вышается актуальность риторических знаний, особенное значе-
ние приобретает речевая компетентность священнослужителя, 
призванного дать ответ каждому вопрошающему. При формиро-
вании коммуникативных навыков священно- и церковнослужите-
лей необходимо применять активные формы обучения (например, 
деловую игру), способствующие творческому использованию бого-
словских и научных знаний, быстрой ориентации в речевой ситу-
ации, адекватному выражению мысли и пониманию полученной 
информации.  
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Аннотация
Статья посвящена современному состоянию вопроса происхождения 

русского литературного языка, который остается дискуссионным. Автор, 
анализируя южнославянские и восточнославянские истоки русского лите-
ратурного языка в трактовке исследователей XIX – нач. XXI в., обращает 
внимание на изменение акцентов в изучении данной проблемы. Исследова-
тельские разработки последних десятилетий показывают, что решать этот 
вопрос необходимо, не только соотнося языковые системы, но и учитывая 
соотношение языковых культур в целом.

Ключевые слова: русский литературный язык; старославянский язык; 
диглоссия; восточнославянские и южнославянские элементы.

На протяжении трех веков вопрос о происхождении русского 
литературного языка остается центральной проблемой истории 
русского языка. «Едва ли какой другой язык в мире может быть 
сопоставлен с русским в том сложном историческом процессе, ко-
торый он пережил» [17, с. 60]. Отсутствие до настоящего времени 
общепринятых решений этого вопроса в науке обусловлено рядом 
исторических особенностей развития русской языковой культуры. 

Русская языковая культура формировалась в сложный период 
средневековья. В конце первого тысячелетия государство восточ-
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ных славян – Киевская Русь – приняло христианство от Византии и 
официально перешло на кириллическую письменность. На единой 
территории Руси начался процесс формирования единого русского 
литературного языка на основе древнерусского языка и старосла-
вянского письменного (в русском изводе – церковнославянский). 

События исследуемого периода отстоят от нашего времени более 
чем на 1000 лет. Мы не можем спросить очевидцев. Картина дале-
кого прошлого взаимодействия и взаимовлияния двух языковых 
культур воссоздается по свидетельствам археологии, истории, 
этнографии, по данным сравнительного языкознания и диалек-
тологии. Материал исследуемых источников многоликий и раз-
носторонний, трудно поддается изложению: он не укладывается в 
линейную последовательность слов и предложений. 

Затрудняют решение вопроса и некоторые субъективные обсто-
ятельства. Часть лингвистов, особенно среди зарубежных ученых, 
подменяют научные исследования идеологическими установка-
ми. «В качестве исходной предпосылки для понимания литера-
турного развития принималось представление о влиянии «разви-
тых» литератур на литературы, казавшиеся «отсталыми». Задача 
выяснения национально-исторической оригинальности литератур 
при этом отодвигалась на второй план или не ставилась» [8, с. 36]. 
Тенденциозные установки, что любые завоевания культуры могли 
идти только с запада на восток, до сих пор сохраняются в подходе 
ряда исследователей.

Соединение указанных моментов и придало остроту проблеме 
«происхождения русского литературного языка». Принципиаль-
ных ответов на вопрос об исходном облике древнерусского лите-
ратурного языка и о его истоках имеется немного, и обсуждение 
вращается вокруг трех основных версий: культуроцентрическая, 
национальная, компромиссная, которые традиционно связаны 
с именами А.А. Шахматова, С.П. Обнорского, В.В. Виноградова 
соответственно. Чтобы занять осознанную и аргументированную 
позицию в спорах о происхождении русского литературного язы-
ка, рассмотрим основные теории с учетом исследований средины 
ХХ  – начала ХХI века. 

Культуроцентрическая версия предполагает, что в основе рус-
ского литературного языка лежит церковнославянский язык. 
В  целом эта версия господствовала в ХIХ – начале ХХ века. Такую 
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позицию принято приписывать ученому, составителю словаря древ-
нерусского языка И.И. Срезневскому, а вслед за ним выдающемуся 
филологу А.А. Шахматову. Однако в последние десятилетия часть 
ученых (А.И. Горшков, Е.И. Кедайтене, Н.А. Мещерский) вновь 
обратились к рассмотрению взглядов Шахматова и Срезневского 
по данной проблеме. В работе о древнерусских летописях Срезнев-
ский рассуждает: «На каком же языке писаны наши летописи?  На 
славянско-церковном, смешанном с русским, или же, напротив, на 
русском, смешанном с церковным?  Думаю, что на русском» [10, 
с.  130]. Шахматов пишет: «… по своему происхождению русский 
литературный язык – это перенесенный на русскую почву церков-
нославянский (по происхождению своему древнеболгарский) язык, 
в течение веков сближавшийся с живым народным языком и по-
степенно утративший и утрачивающий свое иноземное обличие» 
[17, с. 60]. Эти высказывания не столь безоговорочные. Повторное 
изучение наследия этих ученых показало, что их первоначальные 
позиции претерпели эволюцию в направлении признания восточно-
славянских истоков древнерусского литературного языка.

Однако большинство зарубежных лингвистов (Б.О. Унбегаун, 
А.В. Исаченко, Г. Хютль-Фольтер (Ворт)) и часть отечественных 
историков, взяв отдельные рассуждения из творческого наследия 
видных ученых и упростив их до однозначности, продолжают обо-
сновывать теорию о нерусском происхождении нашего литера-
турного языка. При отсутствии сколько-нибудь систематического 
анализа древнерусских памятников они прямо апеллируют к ав-
торитету А.А. Шахматова. Так, Б.О. Унбегаун без всякого лингви-
стического обоснования утверждал, что «современный русский 
литературный язык продолжает никогда не прерывающуюся тра-
дицию литературного языка Киевской, удельной и Московской 
Руси, т.е. языка церковнославянского» [14, с. 259] и что письмен-
ный язык деловой и юридической сферы и даже летописи ника-
кого влияния на формирование литературного языка не оказал. 
Исследователь отбрасывает морфологический критерий диффе-
ренциации древнерусского и старославянского языков и сетует на 
«малую разработанность» синтаксического» [5, с. 7]. 

Г. Хютль-Фольтер в 1978 году, вслед за А.В. Исаченко, нашла в 
языке Древней Руси признаки диглоссии. Она формулирует прин-
цип, согласно которому дифференцировать древнерусский и ста-
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рославянский можно только по синтаксической структуре текста, 
а лексические различия считает непоказательными. 

Наконец, М.Л. Ремневой была предложена дифференциация 
древнерусских текстов, противопоставляющая древнерусский и 
старославянский языки в плане морфологической структуры. До-
казательства основаны на исследовании деловых документов и бе-
рестяных грамот с точки зрения использования в них временных 
форм глагола, двойственного числа существительных и отдельных 
синтаксических конструкций. Не найдя в этих источниках слож-
ной системы глагольных времен и выявив однообразие синтакси-
ческих конструкций, автор утвердилась в своем предположении, 
что на Руси с момента появления письменности сложилась ситу-
ация, характеризующаяся наличием двух противопоставленных 
друг другу нормированных языковых феноменов. Однако такая 
доказательная база узка для столь широких выводов. В соответ-
ствии с данной классификацией, и летописи, и «Слово о погибели 
русской земли», и даже «Слово о полку Игореве», язык которых 
характеризуется очень последовательно выдержанными русскими 
чертами, относятся, по этой классификации, к памятникам цер-
ковнославянского языка. Это произошло в силу того, что общая 
синтаксическая структура текстов, их лексико-фразеологические 
особенности не учитывались. 

Отечественный филолог Б.А. Успенский идет дальше. Он вы-
ступает с концепцией диглоссии – существования двух языков 
в языковой культуре социума, при котором носители языка 
этого не осознают, и выбирают соответствующий язык в зави-
симости от речевой ситуации. Языки находятся в условиях взаимо-
исключения для каждой определенной сферы употребления: 
«церковнославянский язык получает статус языка официаль-
ного культа, противопоставляясь русскому языку прежде всего 
как язык сакральный языку профанному» [15, с. 9]. Концепция 
«диглоссии» декларирует механический характер переноса – 
«трансплантацию» – не только южнославянской культуры на 
русскую почву, но и византийской культуры на славянскую в 
целом. Такого резкого противопоставления книжного письмен-
ного и разговорного русского не было ни в одной из предыдущих 
концепций. Игнорируются полностью показания конкретных 
письменных памятников.
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Сторонники нерусского происхождения не приняли во внима-
ние, что механическому внедрению инокультурных элементов 
препятствовала сама структура древнерусского текста, которая во 
многом определялась единством культурных навыков и традиций. 

 Современные исследования Л.М. Устюговой, О.П. Лопутько и 
других опровергают концепцию «диглоссии» и доказывают, что 
древнерусские книжники хорошо владели и старославянским и 
древнерусским языками, сознательно и даже искусно объединяли 
в пределах одного текста словосочетания и слова – южнославяниз-
мы и русские элементы. Например, в «Повести временных лет»: 
ископати колодязь, изъ-волочи-ти, пре-любодеич-ичь, пере-вя-
зыва-юще;  к воротамъ граднымъ, предъ печерою – передъ пеще-
рою и т.п.; в «Слове о полку Игореве»: «Дети бесови кликомь поля 
прегородиша, а храбрии русици преградиша чрълеными щиты»; 
«Высоко седиши… затворивъ Дунаю ворота… отворяеши Киеву 
врата» и др. Даже без специального анализа, очевидно, что здесь 
соединены ресурсы обеих традиций [16, с. 97–99].

Концепция диглоссии находится в противоречии с огромным 
количеством материалов, накопленных как в собственно лингви-
стических исследованиях, так и в рамках общей истории культу-
ры Древней Руси. 

Археологическое изучение территории Древнего Киева обна-
ружило, например, образцы монументальной архитектуры Древ-
нерусского государства, свидетельствующие о том, что Киевская 
Русь «еще задолго до принятия христианства находилась на таком 
уровне развития, при котором была в состоянии осваивать влия-
ние передовой византийской культуры» творчески [11, с. 36].

Отечественными историками отмечена активная роль государ-
ства восточных славян в международных политических и куль-
турно-экономических отношениях уже начиная с IХ–Х веков, вы-
сокий уровень древнерусской дипломатии [9, с. 23]. 

Настойчивые рассуждения последователей концепции о не-
русском происхождении русского литературного языка никак не 
согласуются с реальной картиной речевой практики. Свободное 
совмещение и активное взаимодействие в древнерусских текстах 
книжных старославянских и восточнославянских народных эле-
ментов основывалось на интуитивном осознании авторами глубо-
кой внутренней (генетической) общности этих элементов, причем 
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общности, имеющей источником устную культурную традицию 
[2, с. 142].

Национальная версия. Согласно этой научной концепции, в ос-
нове литературного языка лежит письменная версия древнерус-
ского языка, сложившаяся в среде деловой письменности и позже, 
подвергшаяся воздействию церковной традиции.

В 1934 году С.П. Обнорский, вслед за Ломоносовым и Шиш-
ковым, развивает идею самобытных, народных истоков древне-
русского литературного языка. На основании анализа языко-
вой структуры «Русской Правды», договоров русских с греками 
Х  века, «Слова о полку Игореве», а в 40-е годы XX в. – произве-
дений Владимира Мономаха и «Моления Даниила Заточника», он 
приходит к выводу «о русской основе нашего литературного язы-
ка, а соответственно – о позднейшем столкновении с ним церков-
нославянского языка и вторичности процесса проникновения цер-
ковнославянских элементов» [7, с. 173].

 С.П. Обнорский стал основоположником научного изучения 
проблемы происхождения русского литературного языка. Для 
обоснования выдвинутой гипотезы были привлечены важнейшие 
оригинальные памятники древнерусского языка, проведен фоне-
тический, морфологический, синтаксический анализы текстов, 
изложены выводы.

Таким образом, Обнорский, используя научные методы анали-
за текстов, опроверг концепцию старославянских истоков нашего 
литературного языка. Анализ древнерусских текстов показал 
самобытность древнерусского литературного языка и постепен-
ную его славянизацию. 

С.П. Обнорский был одним из первооткрывателей на пути разви-
тия подобных исследований. По точному определению Н.А. Мещер-
ского, эту сторону его научного новаторства «необходимо оттенить 
как выдающуюся заслугу С.П. Обнорского в области методологии 
историко-языкового исследования памятников» [6, с. 33].

Компромиссная версия происхождения русского литературно-
го языка.  В середине ХХ века произошел глобальный поворот в 
лингвистике. Изменение направления исследования языка от 
структурного к функциональному акцентировало внимание на 
соотношение русских и церковнославянских языковых элементов 
в структуре древнерусских текстов в зависимости от сферы упо-
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требления. Получили распространение концепции «смешанного», 
«скрещенного» характера древнейшего русского литературного 
языка (Г.О. Винокур, Б.А. Ларин, А.И. Ефимов, Н.А. Мещерский, 
А.С. Львов, М.Г. Булахов и др.), рассматривающие народную вос-
точнославянскую стихию как первооснову любого произведения 
древнерусской книжности.

В настоящее время близкие к таким взгляды выражает иссле-
дователь М.Г. Булахов, характеризующий процесс формирования 
древнерусского литературного языка как результат объединения 
«двух мощных речевых потоков – народно-разговорного и книж-
но-славянского», которые «в течение сравнительно короткого 
периода, тесно взаимодействуя, образовали очень развитой лите-
ратурный язык, не уступавший по своим строевым качествам и 
многофункциональности классическим языкам древнего мира» 
[5, с. 7].

Большую известность в филологических кругах получила тео-
рия В.В. Виноградова о происхождении русского литературного 
языка, характеризующаяся разработкой функционального подхо-
да. В ней сформулировано положение о двух типах древнерусского 
литературного языка. Первый тип – книжно-славянский, сложив-
шийся на основе старославянского «со своеобразными и сущест-
венными видоизменениями, с теми творческими приращениями, 
которые он получил на той или иной народной основе», и второй  – 
«народно-литературный», восходящий к дохристианской эпохе 
и  не имеющий письменной фиксации [1, с. 86].

Виноградову принадлежит и другое наблюдение, что выделен-
ные им типы – это не два отдельных языка, а разновидности 
древнерусского: «Между ними существует живое взаимодействие 
и динамическая координация» [1, с. 87]. Ученый пытается прими-
рить данное положение с идеей единства древнерусского литера-
турного языка, однако характеристика генетических корней двух 
типов слишком близка к концепции литературного двуязычия. 

Современное состояние вопроса о происхождении русского ли-
тературного языка связано с именем А.И. Горшкова. Убежденный 
последователь филологической концепции своего учителя акаде-
мика В.В. Виноградова, он восполнил недостающее звено в карти-
не функционального преобразования старославянских элементов 
на русской почве. Исследователь прояснил использование в кон-
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цепции Виноградова термина «Структурная основа» языка, под 
которой надо понимать совокупность основных единиц и катего-
рий языка в их взаимосвязях. Еще И.И. Срезневский отмечал, что 
до середины ХIII века сохранялось единство основных единиц и 
категорий старославянского и древнерусского языков, унаследо-
ванных ими практически в равной мере из общеславянского пра-
языка.

Значит, основа древнерусского и старославянского языков была 
общей, единой, следовательно, едина и структурная основа, выде-
ленных Виноградовым разновидностей (типов) языка. В генетиче-
ском плане она была праславянской. В функциональном же пла-
не  – русская, так как дана в составе родной речи [4, с. 5].

Прояснению конкретных языковых механизмов взаимодей-
ствия русской и старославянской языковой основы посвящено 
исследование В.В. Колесова. Им исследован материал древнерус-
ских памятников всех основных жанров: церковных, светских, 
деловых, в которых единицей анализа стала устойчивая формула.

В современном историческом языкознании, продвигающем 
фундаментальные представления о механизмах развития языка, 
теория самобытных истоков древнерусского литературного языка 
получила дальнейшее подтверждение. Основная идея современ-
ных исследований, в отличие от теории С.П. Обнорского, состоит 
не в противопоставлении, а в акцентировании общности историче-
ских судеб древнерусского и старославянского языков (в русской 
редакции – церковнославянский язык), раскрытии глубокого 
взаимодействия этих языковых стихий на русской почве.

Актуализировалась и получила развитие идея единства языко-
вой культуры всего славянства вплоть до конца XII века, на кото-
рой настаивал еще в начале ХХ века Н.С. Трубецкой: «…Староцер-
ковнославянский язык можно рассматривать как литературный  
язык  конца  праславянской  эпохи.  Так как во время деятельности 
славянских первоучителей (святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. – Примеч. авт.) отдельные отпрыски праславянского 
языка еще не утратили способности к совместным изменениям и 
праславянский язык в целом еще не перестал быть субъектом эво-
люции, то в сущности отдельных славянских  языков  в это время 
еще не было, а были лишь отдельные диалекты единого прасла-
вянского языка» [15].
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В.В. Колесов делает акцент на коренном изначальном единстве 
двух языковых феноменов. Отмечаемое единство понимается как 
присущее не только церковной языковой культуре, но и светской. 
Церковная культура слова, как и светская, в основе своей восходи-
ла к праславянскому, то есть общеславянскому, источнику. Ши-
рокие пласты славянской языческой терминологии были приспо-
соблены для выражения новых религиозных воззрений. В  языке 
христианской культуры Древней Руси наблюдается  «ядерное, ба-
зовое и наиболее частотное употребление терминов, взятых хри-
стианством у старого, дохристианского культа: святой, вера, рай, 
дух, душа, грех» и др. [13, с. 38]. 

В свою очередь старославянский язык стал не только обогащаю-
щим, но и ускоряющим фактором в области языковой структуры и 
системной организации русского литературного языка. И именно 
ближайшее родство и глубокое структурное единство двух языков 
создали наиболее благодатную почву для обогащающего влияния 
старославянского языка на формирующийся из собственных корней 
древнерусский литературный язык, для ускорения развития моло-
дого восточнославянского литературного языка по примеру такого 
высокоразвитого книжного языка, каким был старославянский. 

 На путях дальнейшего исследования взаимоотношений вос-
точно- и южнославянской языковых культур в аспекте так пони-
маемого их единства многие современные лингвисты и видят пер-
спективу окончательного решения вопроса о «происхождении» 
русского литературного языка.
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Аннотация
Статья посвящена воспитанию чувства патриотизма у младших школь-

ников посредством работы с художественным  словом на уроках «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики». В ходе такой работы слово представ-
лено таким образом, чтобы оно затронуло чувства обучающегося, а  также 
послужило воспитательным потенциалом для его души. В качестве образца 
описывается работа со словом на примере рассказа Л.А. Кассиля «У  клас-
сной доски».
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Эмоциональная отзывчивость на то или иное слово при чтении 
художественной литературы характеризует чувственную культу-
ру человека. Сформированная работа со словом в сознании чита-
теля определяет его поведение в той или иной ситуации, воспи-
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тывает терпимое отношение к поступкам других людей. Развитие 
чуткого отношения к слову связано также с этическими чувства-
ми, как регуляторами нравственного поведения человека. Чело-
век, имеющий чуткость к слову, зачастую более доброжелателен, 
отзывчив по отношению к окружающим, обладает способностью 
сопереживать другим людям. 

Практический опыт показывает, что, работая со словом, 
можно сформировать чувство патриотизма у ребенка. С этой 
целью школьный учитель должен использовать художествен-
ные произведения, через которые школьник получает такой 
опыт посредством анализа слова. В ходе подобной работы слово 
должно быть представлено таким образом, чтобы оно затронуло 
чувства обучающегося, а также послужило воспитательным по-
тенциалом для его души. Следовательно, у взрослого читателя 
в будущем такой анализ при чтении художественных текстов 
будет непроизвольно происходить в сознании и воздействовать 
на его душу.

Работу со словом в ходе школьного обучения можно проводить 
не только на уроках литературного чтения, но и на уроках такого 
учебного предмета, как «Основы религиозных культур и светской 
этики» в 4-м классе начальной общеобразовательной школы.

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
ставит своими задачами:

– знакомство школьников с одним из модулей курса; 
– развитие представлений младшего школьника о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества;

– обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 
культуре и морали, полученных обучающимися в начальной шко-
ле, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренче-
ских основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 
истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 
ступени основной школы;

– развитие способностей младших школьников к общению в 
этнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия;

– формирование готовности к нравственному самосовершен-
ствованию, духовному саморазвитию;
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– воспитание нравственности, основанной на свободе совести 
и вероисповедания, духовных  традициях народов России [3].

Практика показывает, что кроме основных учебных пособий из-
дательства «Просвещение», учителю на таких уроках с целью вос-
питания в ребенке нравственных качеств (доброжелательности, 
отзывчивости, сопереживания к чувствам других людей, чувства 
патриотизма) необходимо подбирать дополнительный учебный 
материал.

Планируя урок, часто мы используем художественные произ-
ведения (рассказы, сказки, притчи, басни, стихотворения), в ходе 
анализа которых представляем художественное слово таким обра-
зом, чтобы оно затронуло чувства обучающегося, а также послу-
жило воспитательным потенциалом для его души.

Покажем, как мы проводим на таких уроках работу с художе-
ственным словом на примере рассказа Л.А. Кассиля «У классной 
доски», рассматривая те слова, которые бы развивали чувства со-
страдания, сопереживания, взаимовыручки, а также формирова-
ли бы чувство патриотизма.

Работу с рассказом лучше проводить в ходе этапа закрепления 
новых знаний. При чтении рассказа и параллельном анализе спе-
циально отобранных слов внимание детей акцентируется на по-
яснении конкретных слов, избранных автором для выражения 
мысли.

Приступая к чтению любого художественного текста, читатель 
обычно обращает внимание на заголовок. При этом формируется 
представление, о чем может быть данный текст, создается опреде-
ленный настрой на восприятие произведения. Так, например, ра-
ботая с заглавием рассказа «У классной доски», можно отметить 
то, что в нем ощущается что-то строгое, волнительное, но в то же 
время доброе, заботливое, так как название отражает еще и при-
сутствие учителя, который всегда для детей в школе был настав-
ником, другом, советчиком. 

Можно отметить, что образ учителя в рассказе воспитывает у 
ребенка чувство гордости за свою страну, свой народ. Таким учите-
лем представлена в рассказе Ксения Андреевна Карташова – обра-
зец для подражания многих девочек в классе. «И походка у нее 
была тоже легкая и певучая. Девочки из старших классов стара-
лись перенять ее» [2, с. 1].
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Автор, описывая учительницу, гордится ею и любуется многи-
ми ее качествами: движениями, голосом, манерой говорить, от-
ношением ее к детям, а также отношением к ней школьников и 
местных жителей. Это любование начинается сразу же с первых 
строк рассказа. «Движения у нее были мягкие, неторопливые, 
округлые, и, когда она объясняла урок в классе, ребята следили за 
каждым мановением руки учительницы, и рука пела, рука объя-
сняла все, что оставалось непонятным в словах. Ксении Андреев-
не не приходилось повышать голос на учеников, ей не надо было 
прикрикивать. Зашумят в классе, она подымет свою легкую руку, 
поведет ею – и весь класс словно прислушивается, сразу становит-
ся тихо» [2, с. 1]. Специальные слова, включенные автором в текст 
(«мягкие», «теплые», «округлые», «рука пела»), передают ощу-
щение уюта, тепла, защищенности, стабильности, благодаря соче-
танию звуков: [м'ахк], [т'опл], [п'э]. Сочетания данных звуков как 
будто мягко поглаживают нас, успокаивают, говорят нам, что с та-
ким учителем ученик усвоит самый трудный материал. Благодаря 
подобному описанию, у нас, как читателей, возникает чувство гор-
дости за такую учительницу, чувство радости за ребят, у которых 
перед глазами имеется образец подобного педагога.

Писатель представляет Ксению Андреевну таким образом, 
как будто важнее учителя нет никого для живущих с нею рядом 
людей, что от учителя многое зависит в жизни: «И председатель 
колхоза был когда-то учеником Ксении Андреевны, и директор 
машинно-тракторной станции учился у нее. Много людей прош-
ло за тридцать два года через класс Ксении Андреевны. Строгим, 
но справедливым человеком прослыла она» [2, с. 1]. Не случайно 
писатель подмечает то, что сам председатель колхоза, уважаемый 
всеми на селе человек, тоже учился у этой учительницы. Данны-
ми фразами писатель подчеркивает то, что все самые лучшие ка-
чества, которые имеются в тех людях, которые работают в селе на 
данный момент, заложены не только семейным воспитанием, но и 
учительницей.

Лев Кассиль особо отмечает то, что она учила своих учеников 
вдумчивости, качественному выполнению работы: «Не спеши! 
Не скачи, подумай сперва как следует!» – мягко говорила Ксения 
Андреевна, когда ученик начинал плутать в задаче или в предло-
жении и, усердно надписывая и стирая написанное тряпкой, пла-
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вал в облачках мелового дыма» [2, с. 1]. Слово «мягко», которые 
употребляет автор, подчеркивает любовь учительницы к детям 
и  к  своей профессии.

Стоит отметить, что образ Ксении Андреевны в рассказе пред-
ставляется тем образцом, который должен видеться в каждом 
учителе и который вызывает чувство восхищения и городости. 
Таким учителям поэт А. Дементьев посвящает строки: «Учителя-
ми славится Россия. Ученики приносят славу ей» [1]. Многих она 
учила не только наукам, но и быть практичными в быту: «Шура 
Капустина однажды сама перевязала раны двум пострадавшим в 
бою партизанам – этому искусству научила ее Ксения Андреев-
на» [2, с. 1].

Учитель показала пример достойного поведения и тогда, когда 
началась война и в село вошли немцы: «Не заспешила Ксения Ан-
дреевна и в этот раз. Как только послышалась трескотня моторов, 
учительница строго оглядела небо и привычным голосом сказала 
ребятам, чтобы все шли к траншее, вырытой в школьном дворе» 
[2, с. 1]. В это время она являлась тем центром, вокруг которого 
вращались дети. Писатель подчеркивает это таким предложени-
ем: «Под вечер ребята собирались у школы и обо всем рассказыва-
ли учительнице» [2, с. 1]. 

Писатель показывает Ксению Андреевну учителем не только 
своих школьников, но также учителем и немецких солдат. Он опи-
сывает достойное поведение учительницы так:

«– Шнеллер, шнеллер, бистро! – закричал фашист. Ксения Ан-
дреевна шагнула вперед прямо на немца и прикрыла собой ребят.

– Что вы хотите? – спросила учительница и строго посмотрела в 
глаза немцу. Ее синий и спокойный взгляд смутил невольно отсту-
пившего фашиста.

– Я понимаю и по-немецки, – тихо отвечала учительница, – но 
говорить мне с вами не о чем. Это мои ученики, я учительница 
местной школы. Вы можете опустить ваш пистолет. Что вам угод-
но? Зачем вы пугаете детей?» [2, с. 1].

Даже в самой трудной и, казалось бы, безвыходной ситуации, 
учитель в рассказе остается учителем, и только его слушаются ре-
бята, так как для них он тот образец, к которому они стремятся: 
«Ребят вместе с Ксенией Андреевной втолкнули в класс. Один из 
фашистов остался сторожить на школьном крыльце. Другой не-
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мец и начальник загнали ребят за парты. Но ребята стояли, сгру-
дившись в проходе, и смотрели, бледные, на учительницу.

– Садитесь, ребята, – своим негромким и обычным голосом ска-
зала Ксения Андреевна, как будто начинался очередной урок». 
Начальник потребовал, чтобы ему дали стул. Никто из ребят не 
пошевелился.

– Ну! – прикрикнул фашист.
– Здесь слушаются только меня, – сказала Ксения Андреевна. – 

Пичугин, принеси, пожалуйста, стул из коридора [2, с. 1]. 
То, что немецкие солдаты бессильны отдавать приказы детям, 

что главная над всеми здесь все же учительница, говорят фразы: 
«Начальник подозвал своего помощника и взял у него карту».

«– Прикажите им, – сказал он по-немецки Ксении Андреев-
не, – чтобы они показали мне на карте или на плане это место» 
[2, с. 2]. 

Кульминацией рассказа является тот момент, когда «фашист 
стал подымать пистолет, целя в голову учительнице» [2, с. 2]. 
Здесь учительница преподала своим ученикам важный жизнен-
ный урок: даже в такой ситуации она сохраняла спокойствие:

«– Пусть все молчат, – медленно проговорила она, оглядывая 
класс, – кому страшно, пусть отвернется. Не надо смотреть, ребя-
та. Прощайте! Учитесь хорошенько. И этот наш урок запомните…» 
[2, с. 2]. 

Окончание рассказа невольно вызывает гордость за такую учи-
тельницу, как Ксения Андреевна, перед которой один из немец-
ких солдат, который недавно вел себя смело и чувствовал побе-
дителем, смущался и нервничал: «А сейчас перед столом Ксении 
Андреевны, рядом с классной доской, пробитой пулями, мялся 
длиннорукий рыжеусый верзила, нервно оправлял куртку, мы-
чал что-то и прятал глаза от синего строгого взгляда старой учи-
тельницы» [2, с. 3].

Таким образом, художественное слово воздействует не только 
на сознание, но и на чувства и поступки читателя, помогает раз-
витию чуткого отношения к ближним, патриотическому воспи-
танию детей. Читатель, воспринимая произведение, может дать 
сознательную, мотивированную оценку персонажам, используя в 
своих суждениях сложившиеся у них критерии поведения челове-
ка в обществе. 

Е.А. КИРИЛЛОВА



204 ФИЛОЛОГИЯ

Список литературы

1. Дементьев, А. Учителями славится Россия : [стихотворение] 
/ Андрей Дементьев // Технология урока : блог / Скорибченко 
Валентина Николаевна. – URL: https://tehurok.ru/blog/andrey-
dementev-uchitelyami-slavitsya-rossiya-ucheniki-prinosyat-slavu-
ey (дата обращения: 08.06.2020).

2. Кассиль, Л.А. У классной доски / Лев Абрамович Кассиль 
// ЛитМир : электрон. б-ка. – URL: https://www.litmir.me/
br/?b=13651&p=1 (дата обращения: 06.06.2020). 

3. Основы мировых религиозных культур : учеб. пособие для 
учреждений системы повышения квалификации. – Москва : 
АПКиППРО, 2010. – 52 с.

UDC 821.161.1

USING THE ART OF DECLAMATION
AS A MEANS OF FORMATION OF 
A SENSE OF PATRIOTISM IN THE 
LESSONS OF BASICS OF RELIGIOUS 
CULTURES AND SECULAR ETHICS
(on the example of the story by L. A. Kassil 
At the Blackboard)

Elena A. Kirillova 
PhD in Philology
Head of the Department of Humanitarian 
and Natural Sciences 
Vologda Theological Seminary
E-mail: kirilovaea@mail.ru

For citation: Kirillova, E.A. Using the art of declamation as a means of 
formation of a sense of patriotism in the lessons of Basics of Religious Cultures 
and Secular Ethics (on the example of the story by L. A. Kassil At the Blackboard) 
// Theological Collection of Tambov Theological Seminary. 2020, no. 3 (12), 
pp.  198–205. (in Russian)



205

Abstract
The article is devoted to the formation of a sense of patriotism among 

younger students by using the art of declaration in the lessons of Basics of 
Religious Cultures and Secular Ethics. In the course of such work, the word is 
presented in such a way that it affects the student’s feelings, and also serves 
as an educational potential for their soul. As an example, art of declamation is 
described using the example L.A. Kassil’s story At the Blackboard.

Keywords: educational potential; art of declamation; feelings of 
compassion; empathy; a sense of patriotism.
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Аннотация
Православная Церковь знает много педагогических средств для просве-

щения и назидания народа. Наряду с устной проповедью среди древней-
ших являются используемые в богослужении тексты: Священное Писание 
и гимнография. Однако в Русской Церкви, языком богослужения которой 
на территории России является церковнославянский язык, уже давно су-
ществует проблема его понимания. Грамотная замена слов с изменившейся 
семантикой или вовсе устаревших слов может облегчить понимание прихо-
жанами богослужения без ущерба церковнославянскому языку.

Ключевые слова: церковнославянский язык; Священное Писание; бого-
служение; педагогика.

Господь наш Иисус Христос, обращаясь к ученикам, направил 
их не только проповедовать всем народам Благую Весть и совер-
шать таинства, но и учить их, наставлять в вере, что следует из Его 
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слов: Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и  Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам 
(Мф. 28, 19–20). Церковь знает много педагогических приемов и 
техник для назидания народа Божиего. При этом одним из древ-
нейших и традиционных способов, наряду с устной проповедью, 
является передача информации через тексты богослужения.  

Богослужебные тексты можно условно поделить на две устой-
чивые категории: Священное Писание и гимнография. Среди тек-
стов обнаруживается немало жанров со своими собственными за-
дачами, как то: повествование о событиях Священной Истории, 
раскрытие догматических истин, славословие и благодарение, 
призыв к покаянию и многое другое. Однако общая цель присуща 
всем текстам богослужения – просвещение членов Церкви ради их 
спасения. Мы коснемся только первой категории текстов, а имен-
но Священного Писания. 

Священное Писание занимает большую часть текстов, исполь-
зуемых Православной Церковью. Среди текстов Ветхого Завета в 
богослужении встречаются псалмы и их производные, чтения из-
бранных тематических отрывков – паримий и избранных библей-
ских песен. Новозаветные тексты употребляются в богослужении 
в форме чтений Евангелия, Апостольских деяний и посланий на 
Божественной Литургии, и реже в форме паримийных чтений на 
Всенощном Бдении. Назначение этих чтений – благовествование 
о  спасении и назидание членов Церкви в основах веры.

И здесь мы подходим к одной из проблем нашего времени, 
длящейся на протяжении как минимум трех столетий: непонят-
ности языка богослужения для прихожан. Сразу следует огово-
риться, что речь идет совсем не о так называемых «захожанах», 
и даже не о посещающих богослужения по почитаемым в народе 
праздникам – у подобной категории людей проблема непонима-
ния очевидна. Речь идет в данном случае о постоянных прихо-
жанах, как минимум, каждое воскресенье посещающих храмы. 
Но и у таких людей отдельные богослужебные тексты вызывают 
затруднения в понимании. Безусловно, на восприятие челове-
ком текста весьма сильное, а иногда решающе влияние оказы-
вает дикция чтеца. К сожалению, некоторые не вполне заботят-
ся о том, чтобы донести своим чтением смысл важных текстов. 
Однако даже в том случае, если чтец грамотен и обладает мощ-
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ными голосовыми данными, все равно часть смысла может быть 
утрачена слушателями. 

Причина, в первую очередь, кроется в устаревании некоторых 
форм церковнославянского языка настолько, что они подчас не 
вызывают никаких ассоциаций у прихожан, а в ином случае от-
дельные слова изменяют свою семантику в русском языке вплоть 
до противоположной. Приведем несколько примеров по обоим ут-
верждениям на основе книги Псалтирь. 

В случае с отсутствием слова в узусе современного русскоговоря-
щего прихожанина напрашивается следующий пример: «И  ист-
ню я яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я» 
(Пс. 17, 43). Если не знать перевода, сложно определить, какое 
значение имеют здесь глаголы «поглажду» и «истню». В русском 
переводе П. А. Юнгерова данный стих звучит следующим образом: 
«И развею их, как прах пред лицем ветра, счищу их, как уличную 
грязь» [1]. Согласитесь, что замена «поглажду» на «изглажду» 
уже несколько упрощает ситуацию, если, конечно, не полностью 
заменять слово на доступный славянский синоним «сотру». Гла-
гол же «истнити», думается, никому не представляется в значе-
нии «истоптать, стирать, сокрушать в прах, изломать» [2, с. 230]. 
Такого же рода слова присутствуют повсеместно в церковносла-
вянских текстах: «непщевати», «выну», «зане», «точию» и т.п.

В качестве наглядного примера, когда слова изменили в рус-
ском языке свою семантику, можно рассмотреть следующий 
фрагмент. «В заповедех Твоих поглумлюся и уразумею пути 
твоя» (Пс. 118, 15): «глумиться» сейчас воспринимается как си-
ноним к слову «издеваться», в то время как еще в XVII веке оно 
означало «поучаться, размышлять» [2, с. 124]. Если мы обратим-
ся к памятнику конца XIV века Киевской Псалтыри (1397), в ее 
тексте на этом месте стоит «поучуся», как и в последующей стро-
ке. То же касается и стиха 85: «Поведаша мне законопреступ-
ницы глумления, но не яко закон твой, Господи», – в XIV веке 
здесь стояло «учения» [3, л. 231]. Отсюда мы видим, что книж-
ная традиция менялась, и при каждом исправлении текста слова 
заменялись на соответствующие времени читателей. Как ни па-
радоксально, но во многих случаях синонимы из дониконовской 
и даже более древних книжных традиций оказываются более по-
нятны современному человеку, чем тексты Никоновской справы.
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Можно сказать, что одной из главных причин нынешнего непо-
нимания прихожанами отдельных текстов является именно Нико-
новская книжная справа, которая, с одной стороны, лишь услож-
нила церковнославянскую письменность кальками и грецизмами, 
и сделала синтаксис еще более мудреным, а с другой  – прервала 
своими последствиями беспрерывную традицию книжных справ. 
После этих тяжелых событий нашей истории церковнославянские 
тексты остались законсервированы сами в себе, в то время как рус-
ский язык проделал немало ступеней дальнейшего развития. 

На эту проблему еще в XIX веке обратил внимание святитель 
Феофан, Затворник Вышенский, предлагавший оптимальный 
путь ее решения. Он писал следующее: «Есть вещь крайне нуж-
ная. Разумею новый упрощенный и уясненный перевод церков-
ных богослужебных книг. Наши церковные песнопения все на-
зидательны, глубокомысленны и возвышенны. В них вся наука 
богословская и все нравоучение христианское, и все утешения, и 
все устрашения. Внимающий им может обойтись без всяких дру-
гих учительных христианских книг. А между тем большая часть 
из этих песнопений совсем непонятна. А это лишает церковные 
книги плода, который они могли бы производить, и не дает им по-
служить тем целям, для коих они назначены и имеются. Вслед-
ствие сего новый перевод богослужебных книг неотложно необхо-
дим. Ныне – завтра надобно же к нему приступить, если не хотим 
нести укора за эту неисправность и быть причиной вреда, который 
от этого происходит» [4, с. 143]. Из цитаты видно, какой глубокий 
дидактический потенциал святитель Феофан видит в богослужеб-
ных текстах. Однако, чтобы его реализовать, необходимы некото-
рые доброкачественные изменения.

В начале XX века, в 1907 году, была собрана синодальная комис-
сия по исправлению богослужебных текстов под председательст-
вом архиепископ Сергия (Страгородского), будущего Патриарха.  
Комиссией была проделана огромная работа по редактированию 
книг Постной и Цветной Триоди. В планах комиссии было изда-
ние исправленных книг без специальных пометок о корректуре с 
тем, чтобы они, не отличаясь от обычных книг, без волнения в на-
роде постепенно бы выместили собой использованные ранее экзем-
пляры. Но начало революционных действий не позволило этому 
грандиозному плану осуществиться в полной мере.

К.А. АКИМОВ
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По итогам работы комиссии были выработаны некоторые важ-
ные принципы редактуры, на которые нам было бы целесообразно 
опираться и сейчас. Приведем в краткой форме некоторые из них:

1. Редактура должна иметь целью не упрощение и русифика-
цию, а прояснение смысла, что и делали все предшествующие 
книжные справы.

2. Эквиваленты для замен извлекаются по преимуществу из 
церковнославянского языка дониконовских рукописей и старопе-
чатных изданий. Этим обеспечится герметичность исправлений и 
в первую очередь сохранение стилистической однородности и тра-
диционности церковнославянского языка. Такую методику мож-
но применять не только к лексике, но и морфологии и синтаксису.

3. Изменения в тексте должны осуществляться, по возможно-
сти, без утраты ритмического, образного, звукового строя церков-
нославянского языка.

4. Нужно производить замены лексических грецизмов (не свой-
ственных церковнославянскому языку), паронимов, слов, в насто-
ящее время непонятных или имеющих другое значение (в местах, 
где они затемняют смысл текста) соответствующими церковносла-
вянскими синонимами.

5. Следует оставлять без изменений слова и фразы, устоявшиеся 
и понимаемые основной массой современных прихожан.

6. Для прояснения смысла надо подвергать анализу и исправ-
лению синтаксические конструкции, как, например: дательный 
самостоятельный, конструкции с двойными падежами, инфини-
тивные конструкции, одиночное отрицание и др.

7. Стоит внимательно пересмотреть имеющий свои истоки в гре-
ческом оригинале свободный порядок слов. Его аккуратное редак-
тирование поможет прояснить смысл многих фраз. Обращение к 
дониконовской форме текста, более абстрагированной от греческо-
го синтаксиса, может содействовать в этом.

При всем объеме работы над текстами Триодей комиссией не 
была отредактирована существенная часть текстов, а именно тек-
сты Священного Писания в любой их форме. В декабре 1907 года 
комиссией был составлен документ, посвященный принципам и 
задачам исправления церковнославянского текста. И в пятом па-
раграфе данного документа перечисляются места Триоди, не отре-
дактированные комиссией, среди которых одним из пунктов стоят 
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отрывки Священного Писания: «Тексты, целиком взятые из Св. 
Писания, как то: псалмы, паремии, прокимны. Дело в том, что 
текст Св. Писания, употребляемый в наших богослужебных кни-
гах, значительно разнится от текста обычной нашей славянской 
Библии. <...> Прежде чем приступить к какому-нибудь исправ-
лению библейского текста в богослужебных книгах, необходимо 
решить принципиальный вопрос, которая из двух редакций: сино-
дальная или богослужебная заслуживает наибольшего уважения 
и должна быть положена в основу всяких исправлений. Притом 
исправления эти должны уже тогда простираться не на одни бо-
гослужебные книги, но и на славянскую Библию, так как сущест-
вование на практике двух славянских текстов, несомненно, очень 
неудобно во многих отношениях» [5].

В документе речь идет об отличии текста Елизаветинской 
Библии от отрывков, помещенных в богослужебных книгах. Дело 
в том, что непосредственно сам текст Библии читался не так уж ча-
сто в отличие от тех отрывков, что имеются в церковных книгах. 
Чем чаще они слышались, тем быстрее они подвергались редак-
ции во время справ. Если мы сравним псалмы в Часослове и в са-
мой Псалтири, то сможем наблюдать некоторые различия. В  дони-
коновских текстах оно видно еще сильнее. Однако комиссия на тот 
момент, видимо, не вполне была готова поднимать научный пласт, 
связанный уже не с литургическим преданием, а критическим ис-
следованием Библии.

На наш взгляд, сейчас мы имеем больше материалов и доступа 
в этой области. Так что, если начинать работать в области умерен-
ного редактирования богослужебных текстов, нельзя забывать и 
о Священном Писании, которое является основой Церкви. И если 
Евангельский текст еще усваивается людьми достаточно хорошо, 
то нельзя то же самое сказать об Апостоле, Псалтири и Паримий-
ных чтениях.

Как было сказано выше, члены комиссии по исправлению бо-
гослужебных книг в начале XX века отдавали предпочтение дони-
коновским рукописям в качестве источников – эквивалентов для 
замены слов. Причина кроется в большей приближенности дони-
коновских текстов к русскому языку в отличие от современных 
церковнославянских текстов, тяготеющих к точной передаче гре-
ческих конструкций. Несмотря на свою архаичность, дониконов-
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ские тексты, как показывает практика, могут быть гораздо более 
понятны современному человеку, нежели нынешняя форма цер-
ковнославянских текстов.

При начале подобной работы важно ответить на вопрос: какой 
текст должен ложиться в основу в качестве претендента на оригинал: 
Масоретский (МТ), или Септуагинта (LXX)? В отношении церковно-
славянских текстов данный вопрос разрешается легче, чем в прочих 
случаях, поскольку переводы на старославянский (позже – церковно-
славянский) язык осуществлялись с греческого языка, а значит, за-
висят от последней (LXX) формы текста Ветхого Завета. Однако опо-
ра на критический текст LXX должна сопровождаться параллельным 
изучением рукописей профитологиев или кодексов для раскрытия 
полноты картины смысла текстов. Что же касается Нового Завета, 
следуя традиции Церкви, нам стоит опираться на Византийский тип 
текста, а не на Александрийский, как принято в критических издани-
ях, поскольку зачастую последний отображает арианскую традицию 
текста. Самые ранние – не значит самые церковные.

В качестве вспомогательного перевода на русский язык целесо-
образнее использовать не Синодальный перевод, как отражающий 
традицию МТ, а переводы П. А. Юнгерова, сделанные именно с Сеп-
туагинты, что является достаточно редким случаем для русской би-
блеистики. Не все книги Ветхого Завета были переведены им, лишь 
пророческие и поэтические, включая половину книги Бытия. Но 
это очень хороший базис. Если говорить о Новом Завете, то наибо-
лее точно передает особенности греческого текста перевод под ре-
дакцией епископа Кассиана (Безобразова). Однако это лишь крат-
кий очерк, не претендующий на полную научную библиографию.

Подводя итоги, должно еще раз подчеркнуть, что тексты Священ-
ного Писания, наряду с прочими богослужебными текстами, явля-
ются чрезвычайно важным назидательным инструментом Церкви 
Христовой. Задачей церковных специалистов и служителей долж-
на стать работа над прояснением этих текстов, начинающих устаре-
вать. Актуальность этой деятельности вызвана также опасностью 
вытеснения церковнославянского языка и полной русификации 
богослужения. Сохранение церковнославянской письменности че-
рез последовательное и бережное редактирование богослужебных 
текстов – одна из важнейших задач Православной Церкви, в реше-
нии которой призваны принять участие ученые-филологи. 
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Abstract
The Orthodox Church has a lot of pedagogical methods for enlightenment 

and teaching of God’s people. Among the oldest practices besides preaching 
are liturgical texts: The Holy Scriptures and hymnography. Although in the 
Church of Russia, where the Church Slavonic language is considered to be an 
official liturgical language, there exists a problem of a linguistic gap between 
Russian and Church Slavonic languages, which has lasted for ages. This causes 
misunderstanding of the majority of liturgical texts. The solution might be 
in a gentle correcting of archaic and complex words and structures in order to 
help parishioners understand the texts with the least danger for the Church 
Slavonic language itself.

Key words: Church Slavonic language; The Holy Scriptures; liturgics; 
pedagogy; editing. 
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