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Научная статья 
УДК 261.6

Служение Отечеству: теория и практика общественной жизни
России

Алексей Алексеевич Власов
магистрант, Орловский государственный университет имени 
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Татьяна Григорьевна Человенко, кандидат педагогических наук, до
цент, зав. кафедрой теологии, религиоведения и культурных аспектов 
национальной безопасности, Орловский государственный универси
тет имени И. С. Тургенева, Орёл, Россия

Аннотация. В данной статье исследован концепт «служение» как 
ключевой фактор традиционного социокультурного устройства рос
сийского общества. Генезис идеи служения соотносится с христиан
ским и иными мировоззрениями, господствующими в России в различ
ные исторические эпохи. Рассматривается место идеи служения в си
стеме современных социальных ценностей Российской Федерации. 
Ключевые слова: служение, духовно-политические ценности, ду
ховно-нравственные ценности, Отечество, патриотизм

© Власов А.А., 2025
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Service to the Fatherland: theory and practice of public life in Russia

Alexey A. Vlasov
master's student, Orel State University named after I.S. Turgenev, Orel, 
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Abstract. This article examines the concept of «service» as a key factor in 
the traditional socio-cultural structure of Russian society. The genesis of the 
idea of service correlates with the Christian and other worldviews prevailing 
in Russia in various historical epochs. The article considers the place of the 
idea of service in the system of modern social values of the Russian Feder
ation.
Keywords: service, spiritual and political values, spiritual and moral values, 
Fatherland, patriotism

Сегодня особый интерес представляет служение как уникальное 
явление русского национального сознания и российской обществен
ной жизни, имеющее продолжительное историческое развитие и ком
плексное гуманитарное обоснование. Работа ставит целью проследить 
включенность концепта «служение» в исторический контекст России, 
сопоставив политические и религиозные аспекты его присутствия в 
различные эпохи, обозначить его перспективы в актуальной духовно- 
патриотической направленности современного российского общества.

Общественное служение -  явление глубоко христианское, еван
гельское. Сам Господь Иисус Христос посвятил три года жизни, пред
варяющие Голгофскую Жертву, земному служению людям. Новоза
ветное, т.е. духовно-нравственное, представление о служении находит 
своё продолжение в апостольском принципе распятия миром -  «А я не 
желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Хри
ста, которым для меня мир распят, и я для мира» (Гал. 6, 14). Первое 
послание Петра, 4:10 гласит: «Каждому члену Церкви даются особые 
дарования для служения всем: Служите друг другу, каждый тем даром,
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какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати 
Божией» (1 Пет. 4:10).

Именно через призму христианского мировоззрения в историче
ской России формируются духовно-политические ценности [6]. Обще
народные представления о Государстве Российском, начиная с петров
ских времен, приобретают коннотации Отечества - свободной и неза
висимой Родины. Смысловая напряженность концепта Отечество все
гда сопровождалась деятельным императивом: Отечество должно за
щищать, Отечеству необходимо благоденствие, а значит Отечеству 
надо служить [8, с. 422]. Деятели всех сфер культурной жизни провоз
глашали идейным благом «пользу Отечеству» -  стремление каждого 
соотечественника отличиться в интересах державы трудами, незави
симо от требуемых для этого жертв [8, с. 424]. Впоследствии, идея 
«пользы Отечеству» приобретает персоналистически-онтологические 
коннотации «любви к Отечеству», оформившиеся формально в выс
шем обществе при императрице Екатерине II. Церковь поддерживала 
сформулированную таким образом общественную идеологию. Напри
мер, в трудах свт. Тихона Задонского прославлялась мысль о помощи 
Отечеству как особой ценности в отношениях монарха и народа [ 8, с. 
425], а Филарет (Дроздов) утверждал, что «худой гражданин царства 
земного и для Небесного Царства не годен» [11].

Народная культура дореволюционной России прославляет ценно
сти служения в тождестве с такими понятиями как бескорыстие, труд, 
нестяжательство, терпение, усердие, скромность [2, с. 44-45]. Однако, 
важно отметить, что в русском языке понятие «служение» имело древ
нюю устоявшуюся ассоциацию религиозного характера. Русский 
народ обосновывал своё служение государственной власти как цепь 
отношений: люди служат монарху, монарх служит Богу. Идея служе
ния Отечеству была исторически сопряжена исключительно с моде
лью православной монархии [9, с. 516].

К началу XX в. Русская Православная Церковь обладала разветв
лённой сетью социальных служб, направленных на помощь нуждаю
щимся. Церковные приходы были активны в благотворительной дея
тельности, организовывая помощь сиротам, инвалидам и престарелым. 
Эти инициативы стали особенно важными в условиях Первой мировой 
войны, когда многие семьи остались без средств к существованию из- 
за мобилизации мужчин на фронт.

Революционные события XX в. ознаменовали в том числе и обще
ственно-нравственный переворот. Система традиционных отношений

7



между народом, государством, Церковью и Богом отрицалась и пори
цалась. Церковь отреагировала на подобные изменения смиренно, об
ратив своё служение в особое нравственное русло -  благотворитель
ность и миротворчество. Новая власть проводила политику, направ
ленную на подавление религиозной жизни и ограничение возможно
стей церковной деятельности. Тем не менее, даже в период репрессий, 
многие священники и верующие продолжали заботиться о нуждаю
щихся. Однако, подобные инициативы не могли носить столь систем
ный и постоянный характер, как в Российской Империи. Индивидуаль
ное служение стало особой формой духовной деятельности среди ве
рующих людей посреди советской системы. Примером этого высту
пает о. Павел Флоренский, реализовавший свой высочайший талант 
учёного и лектора в светской жизни, по собственному признанию, 
именно в духе служения ближнему своему [5, с. 110].

Советское государство предлагало определённый аналог традици
онной идеи служения Отечеству, который условно можно назвать пат
риотической идеей, получившей динамическое развитие со становле
ния государственной политики сталинской эпохи [4]. С началом Вели
кой Отечественной войны патриотизм достиг своего апогея. Русский 
народ был мобилизован для борьбы с фашизмом, и идея служения 
стране приобрела новый смысл, как для воинов, так и для тружеников 
тыла. На защиту страны встали миллионы, и военное братство, соли
дарность и самопожертвование стали центральными ценностями вре
мени. Одновременно с известным возрождением традиционной народ
ной духовности был сформирован и прославлен в обществе и новый 
образ «защитника Родины», но охваченный духом коммунистического 
единства и готовности к жертве ради победы.

После войны, в послевоенные годы и до конца столетия, подобная 
идея претерпевала изменения, но оставалась важной частью идеологии 
СССР. Советский патриотизм был центральным концептом воспита
ния молодёжи, его основы активно пропагандировались в литературе 
и искусстве. Однако уже в 1980-е гг., с наступлением политики Пере
стройки, началась переоценка советских ценностей, включая и госу
дарственные патриотические идеалы.

Падение советской системы не было сопровождено возрождением 
социальной идеи служения. Либеральное секулярное государство 
представило свою новую модель общественно-государственных отно
шений, заключающуюся в стремлении к построению гражданского об
щества. Подобная система предполагала индивидуализацию общества,
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социальную конкуренцию, сегрегацию государственных ценностей от 
общественных, обширную демократизацию, высокий уровень само
управления. Существование общества в подобном ценностном поле не 
прошло бесследно: Россия оказалась в нравственном кризисе, кото
рому требовалось немедленное решение. Определённым толчком к 
возобновлению традиции государственного служения стала концепту
ализация службы как особой формы служения: культивирующиеся в 
российской армии идеи патриотизма, гражданственности, долга, лич
ного и коллективного участия в обеспечении жизненно важных наци
ональных идей стали зеркалом патриотического социального запроса 
российского общества на фоне социальной напряжённости и, в том 
числе, военных конфликтов [12, с. 266].

Одновременно с этим, Русская Церковь продолжила свою социаль
ную работу уже на восстановленном институциональном уровне, диф
ференцировав своё благотворительное служение на следующие сферы 
деятельности: помощь больным и немощным; обездоленным и бездом
ным; заключённым; детским социальным учреждениям [1, с. 18]. Про
явление подобных тенденций поддержки и защиты самых уязвимых 
групп населения представилось неотъемлемой частью ценностного за
проса современного общества. Возрождение социального служения 
способствовало формированию культуры заботы о других, социальной 
сплоченности и укреплению связей внутри сообществ.

Государство ответило на общественные тенденции. Служение Оте
честву составляет сегодня пул традиционных ценностей, закреплён
ных в «Основах государственной политики по сохранению и укрепле
нию традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 
Указом Президента Российской Федерации [10]. Некоторые исследо
ватели также говорят о современном понимании служения как «зон
тичном» понятии, включающем в себя смысловые коннотации само
пожертвования, сотрудничества, милосердия, чести, долга, патрио
тизма, исторической памяти и справедливости [3, с. 38], что говорит о 
наполнении идеи служения нравственным содержанием, возвращая ей 
первичный христианский смысл.

Таким образом, в современном российском обществе идея служе
ния получила продолжение не только в жизни религиозных общин, во
площённой в традиции социальной благотворительности. Концепт 
служения обретает сегодня свой традиционный духовно-политиче
ский смысл с ярко выраженной нравственной составляющей, основан
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ной на традиционной для российского менталитета связи личного с об
щественным и государственным. Мы предполагаем, что фокус возрож
дения культурно-цивилизационной самобытности России будет сосре
доточен на развитии идеи служения в её религиозно-мировоззренче
ских коннотациях, как единстве Небесного и земного Отечества. Этот 
мировоззренческий взгляд был не просто типичным для наших пред
ков, он был, и мы надеемся останется, онтологической основой целост
ности государства Российского.
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Государственно-конфессиональные отношения в нашей стране 
всегда имели сложную систему из-за присутствия в нашей стране раз
личных религиозных организаций. Но именно Русская Православная 
Церковь в силу ее культурообразующей значимости во все историче
ские периоды являлась одним из главных акторов в системе отноше
ний «государство -  религии».

Для российского общества религиозное начало всегда имело важ
ное значение. Люди прибегали к вере в Бога не только в трудные жиз
ненные моменты, но и в счастливые мгновения своего бытия. Поэтому 
Русская Церковь, начиная с Крещения Руси князем Владимиром, иг
рает важнейшую роль в политическом устройстве страны, укрепляя 
тем самым государственный суверенитет Российской державы. Право
славие сопровождало Российскую историю на протяжении всей её 
многовековой судьбы, являясь мощным духовно-нравственным ин
струментом, оказывающим колоссальное влияние на общественную 
жизнь народа. Это способствовало становлению успешного опыта со
трудничества Церкви и государства.

В наше время Русская Церковь в диалоге с государственными 
структурами опирается на «Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви» [6]. Этот документ был принят на Архиерей
ском соборе 2000 г. и утверждает вектор во взаимоотношениях рели
гии и светского общества, поднимая целый ряд насущных вопросов, 
актуальных в общественном пространстве России. Именно этот доку
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мент считается официальной позицией Церкви в вопросе взаимодей
ствия с общественностью и отдельным гражданином Российской Фе
дерации.

Принятая концепция стала знаменательным событием в церковной 
жизни России. Многие медийные источники заявляли, что политика 
Московской Патриархии не должна противоречить современному 
миру с его либерально настроенными тенденциями. Но Архиерейский 
собор во главе с патриархом утвердили приверженность Русской Пра
вославной Церкви консервативным ценностям и готовность к проти
востоянию либерализации и секуляризации общества. В этом Русская 
Православная Церковь опирается на православную традицию, Свя
щенное Писание и Священное Предание.

«Основы социальной концепции» показывают превосходство 
Церкви как богодухновенного организма на земле, с которым не срав
нится никакой политический институт. Церковь становится носителем 
неизменной и беспрекословной истины, в то время как государствен
ные установки могут с течением времени меняться в силу обществен
ных установок. Концепция не обошла стороной понятие «свободы со
вести». Она показывает, что появление такого понятия свидетель
ствует о преобразовании религии в современном мире из «общего 
дела» в «частное». Этот процесс может указывать на несостоятель
ность системы духовно-моральных ценностей, забвению большей ча
сти общества своих религиозных корней.

Не стоит забывать, что государство может воздействовать на цер
ковное сознание через законы, правовые акты или Конституцию. Од
нако Церковь имеет свое право на оспаривание исполнения определен
ных действий, если они противоречат догматическим основам рели
гии. В таком случае РПЦ оставляет за собой право на независимое ре
шение. В случаях возникновения конфликта интересов Церковь «мо
жет призвать государство не идти на те или иные шаги либо прибег
нуть к реализации механизма народовластия в целях изменения нор
мативно-правовых актов для пересмотра решения, принятого вла
стью» [1, c. 81]. Когда внутренние механизмы разрешения разногласий 
в Церкви оказываются неэффективными, она может рассмотреть воз
можность обращения к международным организациям, таким как Ор
ганизация Объединённых Наций или различные неправительственные 
организации, которые специализируются на мирном разрешении кон
фликтов. Они могут предложить свои ресурсы и опыт для содействия 
в поиске компромисса и мирного урегулирования ситуации.
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Русская Церковь на протяжении уже многих веков сохраняет свою 
культурную идентичность, благодаря которой развивается российская 
культура. Культурная составляющая проявляется в разных аспектах 
жизнедеятельности граждан, начиная от отдельных людей и заканчи
вая их различными объединениями. Сегодня у Церкви есть возмож
ность работы даже в тех сферах, которые долгие считались закрытыми 
для религиозных организаций. В частности, речь идет о духовном 
окормлении военнослужащих и сотрудников правоохранительных ор
ганов, а также о проведении просветительских занятий среди школь
ников [5, c. 61]. Церковь активно восстанавливает историческую спра
ведливость через постройку новых храмов, количество которых сокра
тилось с приходом атеистического режима прошлого века. Наблю- 
дется тенденция на сотрудничество Русской Православной Церкви с 
образовательными учреждениями, вступающими в тесный межкон
фессиональный диалог. Помимо этого, множество светских учрежде
ний вносят в свои программы религиозные курсы по основам право
славия. Нельзя не заметить активную деятельность Церкви в социаль
ной сфере. Существует множество православных благотворительных 
фондов, которые ежедневно оказывают помощь бездомным, нищим и 
просто людям, вынужденно попавшим в неблагоприятные обстоятель
ства. Не меньшее внимание Церковь уделяет медицинским учрежде
ниям, при которых нередко действуют домовые храмы. Священники 
регулярно навещают больных пациентов, поддерживая их духовно. 
При этом основной задачей социальной деятельности Церкви сегодня 
становится духовно-нравственное просвещение граждан, повышение 
уровня их духовной культуры [4, с. 12].

Ввиду того, что любая религиозная организация, в том числе и Рус
ская Православная Церковь, отделены от государства, тем не менее 
они имеют определённое влияние на политическую жизнь страны. 
Священнослужители часто участвуют в общественных дискуссиях по 
различным вопросам, таким как семейные ценности, экология и меж
дународные отношения. Но от собственно политической жизни Цер
ковь дистанцируется, предоставляя своим членам и духовенству право 
на личную гражданскую позицию. При этом сама Церковь «не поддер
живает какой-либо конкретный политический режим или партию... 
признает право людей на разнообразие политических взглядов... не 
вмешивается в политическую жизнь, не выдвигая своих кандидатов на 
выборах» [3, с. 203]. «Все отношения между государством и Церковью

16



должны основываться на принципах продвижения нравственности, ду
ховности и развития культурно-исторических основ общества. В то же 
время, верующие имеют право на индивидуальное выражение своей 
воли, но не от имени Церкви» [2, c. 97].

Архиерейский Собор 2000 г. поставил перед собой задачу зало
жить фундамент современных отношений Русской Церкви с государ
ством, при этом Собор точно определил принцип взаимодействия, обо
значив важность разделения духовного и светского начала. Излагае
мые решения показывают важность сотрудничества власти с религией 
в общественно значимых сферах, исключая при этом любое прямое 
вмешательство Церкви в политическую жизнь страны. Это принципи
альное положение, закреплённое в документах Собора, призвано 
предотвратить использование религиозных чувств граждан в полити
ческих целях и гарантировать свободу вероисповедания для всех.

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл неодно
кратно в своих проповедях поднимал тему важности диалога светских 
и религиозных руководителей. По мнению патриарха, именно Церковь 
способна отстаивать свободу в силу своего неизменяемого основопо
лагающего Божественного установления, проявляющегося в совести 
каждого человека, живущего на земле. «Церковь провозглашает Бо
жию правду, и на пути этого провозглашения -  огромное количество 
людей, которые с пониманием относится к миссии Церкви» [7].

Подводя итог, можно сделать вывод, что руководство РФ активно 
взаимодействует с традиционными религиями, в частности самой 
большой -  Русской Православной Церковью Московского Патриар
хата. Курс на сближение с религиозными организациями начал реали
зовываться после распада СССР, когда для многих людей остро встал 
вопрос о духовных поисках, помогающих правильно расставить жиз
ненные приоритеты. Таким образом, наблюдается укрепление роли 
Церкви в обществе и становление законодательства в сфере государ
ственно-конфессиональных отношений, закрепляющее, в том числе, 
возможность для религиозных организаций принимать участие в об
щественной жизни страны.
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Проблема реституции культурных религиозных ценностей и хри
стианских святынь (древних изображений Креста Господнего; чудо
творных икон, изображающих Божество, Пресвятую Богородицу, рус
ских и общецерковных святых; мощей подвижников и мощевиков с 
частицами мощей святых), изъятых в советский период у Русской пра
вославной церкви, в настоящее время становится все более актуаль
ной. Ярким примером стала передачи Церкви из музейного хранения 
известной иконы «Троица» письма преподобного Андрея Рублева, из
вестного русского иконописца рубежа XIV-XV веков. Это событие за
ложило основу для проведения исследований духовной и материаль
ной составляющих процесса реституции церковных ценностей.

В Деяниях VII Вселенского Собора закреплена традиция почита
ния и сохранения Церковью святынь, икон, священных древностей как 
особых ценностей, отражающих магистральные понятия о жизни хри
стианина и его спасении во Христе. Вопрос о том, кто отвечает за ис
пользование и сохранность священных предметов из церковного оби
хода, решался в исторические периоды по-разному. В период иконо
борческих споров церковным имуществом распоряжался в равной 
мере и патриарх, и император, о чем сказано было в резолюции первого 
иконоборческого собора 754 г. [4, с. 720]. Таким образом, они оба, как 
юридические лица государственно-конфессиональных отношений, 
несли всю ответственность за уничтожение икон и священных предме
тов в течении почти 150-летнего периода иконоборчества.

Если руководствоваться не юридическими, а теологическими кри
териями, то весь фонд византийских священных древностей -  истори
чески и духовно -  безусловно принадлежит всему христианскому 
народу, составляющему Земную Церковь, которая после Собора 787 г.
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воспринималась не как единоличный собственник святынь, а как орга
низм, несущий свет в мир, где иконы имеют значение христианской 
миссии. Так осуществлять функции хранителя и владельца церковного 
достояния может только Церковь как организация в лице ее Патриарха, 
иерархов и верующих. Эта позиция Церкви, базирующая на симфонии 
государственно-церковного управления, понимании и почитании 
иерархии образов, начиная от Первоиконы Христа, уверенно противо
стоит современным вызовам иконоборцев.

Одним из актуальных примеров современного дискурса в вопросах 
иконопочитания является возвращение православных святынь из со
браний музеев в действующие храмы РПЦ. Наиболее нашумевшим 
примером является дискуссия об известной русской иконе «Троица».

Образ «Троицы Новозаветной» выполнил не ранее 1411 г. извест
ный древнерусский иконописец, монах Андрей Рублев для одноимен
ной церкви Троицкого монастыря под Москвой, позднее переимено
ванного в Лавру. Памятник русской книжной традиции «Сказание о 
святых иконописцах» (рубеж XVII-XVIII вв.) повествует, что данная 
икона принадлежит письму именно преподобного Андрея. Так, игумен 
Никон повелел создать «образ святые Троицы... в похвалу... святому 
Сергию Ч удотворцу.» [6].

Сюжет из Ветхого Завета, который раскрывает явление трех анге
лов перед праотцами Авраамом и Сарой («Гостеприимство Авраама»; 
Быт. 18), положил начало иконной композиции «Троица». Христиан
ские богословы давали разное толкование этому сюжету, но в итоге в 
трех путниках увидели Единосущное и Триипостасное Божество.

Стремясь к раскрытию символики Божественного триединства, 
иконописец отказался от многофигурной композиции, убрал изобра
жения супружеской пары ветхозаветных праведников и их помощ
ника, свежевавшего теленка. В новой иконографии «Троицы» остав
лены только знаки Божественного триединства, а также отдельные 
предметы, напоминающие о местах, где происходил данный эпизод: 
дом ветхозаветных супругов, дуб из дубравы Мамвре и высокая скала, 
размещенные над фигурами трех ангелов. Все детали создают в иконо
графии особый символический контекст. Благодаря своему дарованию 
преподобный Андрей смог предложить новую художественную фор
мулу, заключив композицию с тремя персонажами в круг как древний 
символ Единого Универсума. Взгляд молящегося непрерывно враща
ется от одной фигуры ангела к другой, останавливаясь в созерцании в 
пространстве между ними, где возникает прообраз Искупительной
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жертвы -  чаша с головой тельца, вокруг которой разворачивается без
молвный диалог жестов. На основе этого святоотеческого провидения, 
иконописец в композиции показал, что Бог являлся теперь не сугубо 
перед ветхозаветными праведниками, повествуя о рождении их долго
жданного наследника, а перед всеми людьми, к которым приходит 
Мессия-Спаситель для искупления грехов и наследования жизни веч
ной.

Образ, выполненный выдающимся иконописцем древности, стал 
образцом для многих поколений церковных художников XVI-XVII вв. 
На него ориентировало постановление Стоглавого собора 1551 г.: «Пи
сать живописцам иконы с древних образцов, как греческие живописцы 
писали и как писал Андрей Рублёв и прочие пресловущие живо
писцы... А от своего замышления ничтож претворяти» [1, с. 720]. Осо
бенно эту композицию ценили старообрядцы, сохранившие традиции 
средневековой русской иконописи вплоть до XX в.

В 2023 г. икона «Троица» письма преподобного Андрея Рублева 
была выставлена для почитания в московском Храме Христа Спаси
теля, чуть позже заняв свое историческое место в соборном храме Тро- 
ице-Сергиева монастыря. Современные представители Церкви предла
гают следующие аргументы. Например, епископ Савва обращал вни
мание на призывы: «Спасти Троицу Рублёва», «Сохранить Троицу 
Рублёва», «Защитить Троицу Рублёва». Это -  аргументы тех, кто про
тивятся передаче в храм образа Святой Троицы, некогда написанного 
в молитве и для молитвы. Высказывание, что «и в музее можно перед 
иконой молиться», очевидно лукавое: часто такое видели?

Создаётся порой впечатление, что в пылу споров забывается, что 
Святая Троица -  это не название иконы, а Имя Великого Бога, которое 
Им же запрещено произносить всуе: третья заповедь Десятословия. 
Имя Бога Отца, создавшего нас и весь мир, в котором мы живём, до 
неизведанных краёв космоса. Бога Сына, принявшего на Себя наше 
естество, спасшего нас Своими страданиями и смертью, основавшего 
Церковь. Бога Духа Святого, до сего дня и сей минуты действующего 
в Церкви.

В отличие от практики современного иудаизма, в котором третья 
заповедь была абсолютизирована до запрета произносить имя Господа, 
христиане могут именовать Бога, к Которому было вознесено челове
ческое естество. У христиан есть и то, чего не было в Ветхом Завете: 
возможность изображать Бога на иконах. А вот икона без молитвы -  
это то же, что произносить имя Бога всуе, то есть напрасно.
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Позиции иерархов РПЦ строятся на теологическом дискурсе при 
отсутствии музеологического и реставрационного образования, но 
учитывая устойчивые позиции «Социальной концепции Русской Пра
вославной Церкви» [3]. Чаще всего представители РПЦ говорят о ли
тургической практике почитания икон в Церкви. Но с иконой «Тро
ица» особый случай. Предмет, оцененный зарубежным и отечествен
ным правом как уникальный, требует особых государственных гаран
тий по реставрации и сохранению для потомков. Икона Святой Тро
ицы нуждается в постоянной реставрационном сопровождении, так 
как предмету 600 лет.

Заметим, что современному этой иконе иконостасу Троицкого со
бора Троице-Сергиевой Лавры тоже более 600 лет, но он находится не 
в музее, а в храмовом пространстве и сохраняется. Именно из этого 
иконостаса когда-то была изъята икона Святой Троицы и помещена в 
музей. Остальные же иконы работы этого святого и его помощников 
остались стоять в иконостасе вплоть до наших дней [2]. Этот иконо
стас, выполненный группой иконописцев в соавторстве с преподоб
ным Андреем Рублевым начала XV в., никто не собирается переме
щать, а иконе довелось путешествовать, быть под металлическим окла
дом, подвергаться старинному варварскому способу очищения от 
олифы (пемзованию) в XIX в., когда содраны были верхние плави тем
перной живописи и золочение, частично утрачено личное письмо. 
Кроме того, иконостас не был полностью выполнен Андреем Рубле
вым. Это коллективная работа. Таких «общих» работ сохранилось не
сколько. А вот единоличных произведений Рублева, согласно стили
стическому и технико-технологическому анализу, специалисты при
знают всего две: икона «Троицы» и росписи Успенского собора во Вла
димире. Поэтому и бьются за эту икону специалисты, так как больше 
предметов с коллегиально подтвержденным авторством преподобного 
Андрея Рублева нет.

Ряд специалистов указывают на долг сохранить памятник для по
томков. Икона «Троица» уже давно не может использоваться во вне
музейном хранении. У Церкви пока нет такого профессионального ре
ставрационного ресурса как у столичного государственного музея, 
чтобы профессионально поддерживать эксплуатацию данного пред
мета. Кроме того, древние богослужебные предметы и святыни для со
хранения всегда переносились в специальные ризницы для хранения 
священных предметов, вышедших из активного употребления. Сохра
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нение всемирного наследия человечества в приоритете при рассмотре
нии такого памятника как «Троица» Рублева. Многим светским людям 
не понятно, зачем верующим эта икона в Церкви: верующие могут по
сетить музей, во-первых, узнав что-то новое, а во-вторых, прочитав 
также, как и в храме, перед ней молитву.

Но преподобный Андрей Рублев писал икону не для Третьяковской 
галереи, а для Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры, где она и 
находилась полтысячелетия. Потом эта святыня большевиками была 
вывезена в государственный фонд, о чем говорит ряд документов и 
экспертиз [5]. Сейчас икона возвращена в место своего рождения. Цер
ковь обладает ресурсом, чтобы своё собственное дитя оберегать от 
всех опасностей разрушения. «Троица» -  органическая часть Право
славной Церкви. Желающие её посмотреть могут обойтись хорошим 
списком или прийти к ней в её родной дом -  Троице-Сергиеву лавру.

Икона -  это объект почитания, не поклонения, что закреплено VII 
Вселенским Собором Церкви. Особо чтимы иконы потому, что на них 
изображены священные для каждого христианина персонажи, кото
рым Церковь поклоняется. Это особое почитание (или, как говорится 
в греческом тексте, «почитательное поклонение») обосновывает ли
тургическое действо с иконами, обеспечивая связь между миром жи
вых (Церковь земная) и миром вечных (Церковь небесная). Учитывая 
особое значение Православия для нашего Отечества, что закреплено 
законом РФ, нельзя говорить, что иконы имеют лишь материальное 
значение.

«Троица» Рублева -  памятник мирового уровня. Православное ми
ровоззрение связывает ее с культурным кодом Русской цивилизации 
[6]. Чтобы его хранить, нужен специально подготовленный хранитель 
с многолетним опытом в организации с особым государственным ре
сурсом. Государственная Третьяковская галерея -  как раз такая орга
низация. Церковь же по-прежнему использует идейный, точнее идеа
листический, подход без доли практического научного рационализма, 
что мешает профессионально сохранять культурные ценности. При 
этом нельзя забывать, что молиться перед образом Троицы можно в 
любом пространстве, и в музейном тоже. Икона проповедует везде. 
Иконичным может быть любое пространство.

Список источников и литературы
1. Емченко Е. Б. Стоглавый собор // Православная энциклопедия. 

Т. LXVI. М.: МП РПЦ, 2022. С. 476-485.
25



2. Квливидзе Н.В. Андрей Рублев // Православная энциклопедия. 
Т. 2. М.: МП РПЦ., 2000. С. 380-387.

3. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 
[Электронный ресурс] // Патриархия.ру. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html

4. Прот. Владислав Цыпин. Вселенский VII ^ б о р  // Православ
ная энциклопедия. T.IX. М.: МП РПЦ, 2005. С. 645-660.

5. Семионкина Н.Г., Комова М.А. Правовые аспекты сохранения 
культурного кода Русской цивилизации // Наука и практика. 2016. №
2. С. 157-160.

6. Сказание о святых иконописцах [Электронный ресурс] // Лек- 
ции.Орг. URL: lektsii.org>18-24572.html.

References
1. Emchenko E. B. Stoglavyj sobor // Pravoslavnaja jenciklopedija. T. 

LXVI. M.: MP RPC, 2022. S. 476-485.
2. Kvlividze N.V. Andrej Rublev // Pravoslavnaja jenciklopedija. T. 2. 

M.: MP RPC., 2000. S. 380-387.
3. Osnovy social'noj koncepcii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi [Jel- 

ektronnyj resurs] // Patriarhija.ru. URL: http://www.patriar- 
chia.ru/db/text/419128.html

4. Prot. Vladislav Cypin. Vselenskij VII Cobor // Pravoslavnaja jenci
klopedija. T. IX. M.: MP RPC, 2005. S. 645-660.

5. Semionkina N.G., Komova M.A. Pravovye aspekty sohranenija 
kul'turnogo koda Russkoj civilizacii // Nauka i praktika. 2016. № 2. S. 157
160.

6. Skazanie o svjatyh ikonopiscah [Jelektronnyj resurs] // Lekcii.Org. 
URL: lektsii.org>18-24572.html.

26

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
https://lektsii.org/18-24572.html
http://www.patriar-chia.ru/db/text/419128.html
http://www.patriar-chia.ru/db/text/419128.html


EIDOS -  RELIGIO -  LOGOS. Теология в творчестве молодых. 2025. 
С. 27-32
EIDOS -  RELIGIO -  LOGOS. Theology in the work of the young. 2025. 
Р. 27-32

Научная статья 
УДК 261.7:322

Особенности государственно-конфессиональных отношений в 
царствование Николая II (на примере старообрядчества)

Филипп Евгеньевич Евстифеев
магистрант, Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева, Орёл, Россия, filipp562872@gmail.com

Научный руководитель
Владимир Владимирович Петрунин, кандидат философских наук, до
цент, доцент кафедры теологии, религиоведения и культурных аспек
тов национальной безопасности, Орловский государственный универ
ситет имени И. С. Тургенева, Орёл, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются особенности государственно - 
конфессиональных отношений в Российской империи в период прав
ления Николая II на примере вероисповедной политики в отношении 
старообрядцев. Автор показывает эволюцию религиозной политики в 
отношении старообрядческих общин на основе законодательных изме
нений в царствование последнего русского царя. Исследуется целый 
ряд имперских узаконений, которые в конечном итоге привели к полу
чению старообрядцами полной свободы вероисповедания, а также су
щественно расширили их гражданские права и свободы.
Ключевые слова: Российская империя, Николай II, государственно
конфессиональные отношения, религиозная политика, императорские 
указы, свобода вероисповедания, свобода совести, раскольники, старо
обрядцы, сектантство

© Евстифеев Ф.Е., 2025
27

mailto:filipp562872@gmail.com


Features of state-confessional relations 
in reign of Nicholas II (using the example of the Old Believers)

Philip E. Evstifeev
master's student, Orel State University named after I.S. Turgenev, Orel, Rus
sia, filipp562872@gmail.com

Scientific supervisor
Vladimir V. Petrunin, PhD o f Philosophical sciences, Associate Professor, 
Associate Professor o f the Department o f Theology, Religious Studies and 
Cultural Aspects o f National Security, Orel State University named after 
I.S. Turgenev, Orel, Russia

Abstract. The article examines the peculiarities of state-confessional rela
tions in the Russian Empire during the reign of Nicholas II on the example 
of religious policy towards Old Believers. The author shows the evolution 
of religious policy towards Old Believer communities based on legislative 
changes during the reign of the last Russian tsar. A number of imperial le
galizations are being investigated, which eventually led to the Old Believers 
gaining full freedom of religion, as well as significantly expanded their civil 
rights and freedoms.
Keywords: Russian Empire, Nicholas II, state-confessional relations, reli
gious policy, imperial decrees, freedom of religion, freedom of conscience, 
schismatics, Old Believers, sectarianism

Российская империя являлась многонациональным и многокон
фессиональным государством. Перед имперской властью всегда вста
вал сложный вопрос о грамотном ведении вероисповедной политики, 
потому что от этого зависели стабильность и безопасность государ
ства. Поданные Российской империи имели определенные ограниче
ния в сфере свободы вероисповедания. Особенно удручающее положе
ние испытывали старообрядцы, которых со времен царствования 
Алексея Михайловича рассматривать как антигосударственный эле
мент русского общества. В правление Николая II появляется целый ряд 
правовых актов, которые позволили старообрядческим общинам обре
сти подлинную свободу вероисповедания в Российской империи.

Проблема государственной политики в отношении старообрядцев 
в период правления Николая II нашла свое отражение в исследованиях
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целого ряда авторов [См.: 1,2,4,5,6]. Однако современные поиски оп
тимальной модели государственно-конфессиональных отношений в 
России заставляют обратиться к изучению исторического наследия в 
сфере вероисповедной политики. Таким образом, мы можем говорить, 
как об актуальности темы настоящего исследования в контексте исто
рии государственно-конфессиональных отношений в России, так и ее 
практической значимости для формирования современной религиоз
ной политики Российской Федерации.

В рамках исследования вероисповедной политики Николая II в от
ношении старообрядцев можно выделить следующие моменты.

12 декабря 1904 г. издается Именной высочайший указ Правитель
ствующему Сенату «О предначертаниях к усовершенствованию госу
дарственного порядка» [8]. В нем нашли отражение проникающие с 
Запада идеи веротерпимости, что выразилось в смене курса государ
ственной вероисповедной политики: «подвергнуть пересмотру узако
нения о правах раскольников, а равно лиц, принадлежащих к инослав
ным и иноверным исповеданиям, и независимо от сего принять ныне 
же в административном порядке соответствующие меры к устранению 
в религиозном быте их всякого, прямо в законе не установленного, 
стеснения» [8].

17 апреля 1905 г. выходит Указ «Об укреплении начал веротерпи
мости», вызванный к жизни революционными событиями в империи. 
Он напрямую затрагивал положение старообрядческих общин в Рос
сийской империи. В 1 -ом пункте говорилось, что выход из Православ
ной Церкви не влечет за собой какого-либо преследования или каких- 
либо ограничений человека в его правах [9]. Тем самым старообрядче
ские общины получали возможность количественно расти за счет пе
рехода в них бывших православных. Заслуживает отдельного внима
ния своеобразная классификация старообрядческих общин. В 5-ом 
пункте Указа они разделены на три категории, при этом за принадлеж
ность к одной из них -  «последователи изуверных учений» -  человек 
подвергался уголовному наказанию [9]. Эту меру не стоит рассматри
вать как факт ограничения всех старообрядцев в правах, а только тех, 
кто подвергал насилию и членовредительству себя и членов своей об
щины. В 7-ом пункте предписывалось употреблять вместо термина 
«раскольники» новое наименование -  «старообрядцы» [9]. Не менее 
важным является и 8-ой пункт, в котором старообрядцам разрешалось 
строить, ремонтировать и закрывать свои культовые сооружения [9].
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Также старообрядцы получили равные права с инославными в вопросе 
о смешанных браках [9].

Следующий этап расширения прав старообрядцев связан с Мани
фестом об усовершенствовании государственного порядка, изданным 
17 октября 1906 г. Данный документ даровал населению различные 
гражданские права и свободы, самым важным из которых в контексте 
религиозной политики являлось дарование свободы совести [3].

Непосредственное отношение к старообрядцам имел Указ от 17 ок
тября 1906 г. «О порядке образования и действия старообрядческих и 
сектантских общин и о правах и обязанностях входящих в состав об
щин последователей старообрядческих согласий и отделившихся от 
православия сектантов» [7], который уточнял положения царского Ма
нифеста 1906 г. и предоставлял старообрядцам большие права испове
дания веры [7]. В частности, 13-ый пункт существенно расширял их 
имущественные и юридические права. Кроме разрешения на строи
тельство культовых зданий зарегистрированные общины староообряд- 
цев получили возможность создавать социально значимые учрежде
ния, в том числе школы, вести различную хозяйственную, финансовую 
и правовую деятельность [7].

Таким образом, при Николае II произошли большие изменения в 
религиозной политике не только в отношении старообрядцев, но и дру
гих конфессий Российской империи. Исходя из приведенных указов, 
мы видим, что в царствование Николая II старообрядцы фактически 
обретают полную свободу вероисповедания в Российской империи. 
Государство смотрит на них не как на раскольников, а как на консер
вативный элемент общества, способный оказать поддержку импера
торской власти. Неслучайно, в преамбуле к вышеотмеченному Указу 
говорилось, что этот закон «послужит к укреплению в старообрядцах 
веками испытанной преданности их к престолу и Отечеству» [7].

Подводя итог, можно сказать, что царствование Николая II стало 
примером либерализации государственно-конфессиональных отноше
ний, приведшей, в конечном итоге, к законодательному закреплению 
свободы совести уже в период правления Временного правительства.
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Вопрос материального положения духовенства -  один из «вечных 
вопросов» церковной жизни. За время своего существования Русской 
Церковью испытаны два пути финансового обеспечения: «самообеспе
чение» духовенства согласно правилу «приставленный к алтарю от ал
таря и кормится» и содержание клира за счёт государства. В настоящее 
время социальное государство предусматривает активную роль духо
венства в социальной защите граждан. Поэтому становится востребо
ванным опыт синодальной эпохи, когда священство состояло на госу
дарственном обеспечении.

Материальное положение служителей Церкви существенно варьи
ровалось в зависимости от места в иерархии: архиереи, монашествую
щие и приходское священство. Говоря о материальном положении 
правящего архиерея, следует упомянуть, что во главе епархиального 
начальства на протяжении всей синодальной эпохи находился целый 
административно-управленческий аппарат, необходимый для нор
мального управления епархией. Этот аппарат в своей совокупности 
назывался архиерейским домом [1, с. 125-127]. Его правомочия в ис
следуемую эпоху были утверждены в уставе духовных консисторий от 
27-го марта 1841 г, а штаты - в 1867 г. [1, с. 125-127]. Основной доход 
архиерея складывался из казённого жалования, братской кружки и до
машнего хозяйства. В состав Архиерейского дома входили: ризничий, 
казначей (зачастую, в одном лице), эконом, духовник, крестовые иеро
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монахи, келейники, иеродьяконы, чашник и многие другие. На архи
ерейскую кафедру выделялись казённые ассигнования, предназначав
шиеся для всех служащих. Помимо обеспечения хозяйственных нужд 
архиерейского дома (покупка всего необходимого, зарплаты, ремонт 
зданий архиерейского дома) на архиерее лежали и другие обязанности, 
например, ремонт соборных и домовых церквей, ризниц, дома-рези
денции, помощь уездным церквям и их священникам. На все эти 
нужды Синодом выделялись средства, но по особым прошениям, ко
торые далеко не всегда удовлетворялись. Для того, чтобы проводить 
подобные мероприятия по ремонту и строительству приходилось об
ращаться к местному дворянству [6].

Пожертвования обычно помещались на банковский депозит. При 
5% годовых ежемесячно в архиерейский дом поступали выплаты в раз
мере 37 300 рублей [1, с. 34; 4, с. 129]. При сложной формуле вклада, 
проценты прибавлялись к основной сумме вклада. В таком случае 
снять деньги со счёта на текущие нужды было крайне проблематично. 
Депозит такого рода был чем-то вроде резервного фонда [6].

Ещё один традиционный тип архиерейский доходов -  от авторской 
деятельности. Так или иначе ей занималось большинство архиереев, 
но в качестве конкретного примера хотелось бы привести Макария 
(Миролюбова), известного своими трудами по истории Великого Нов
города. Владыка пользовался расположением императора, который 
лично ему выразил благодарность за «Сказание о трудах и жизни Г ав- 
риила, Митрополита Новгородского». Макарий (Миролюбов) был со
трудником Императорского русского географического общества, Им
ператорского русского археологического общества и членом-корре- 
спондентом Императорского общества истории и древностей; кавале
ром орденов, с которыми полагался солидный гонорар [2, с. 587; 3, с. 
49]. В частности, был кавалером Ордена Святой Анны, с которым ему 
выплачивалось 150 рублей ежегодной пенсии.

Материальное положение монашествующих напрямую зависело от 
финансового положения их обители в целом. Доходы монастыря скла
дывались из ряда источников, наиболее существенным из которых 
были общемонастырские [5]. Сюда входили средства от входящего в 
монастырь хозяйства и угодий, доходы от продажи произведенных в 
монастыре товаров религиозного назначения, поминальных вкладов, а 
также средств, идущих от платы за кладбищенские места [1; 3, с. 49; 4, 
с. 102-104]. Имели место денежные приращения, но большим доходом
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оставались пожертвования, собираемые за пределами монастыря. Ве
сомую роль могли играть частные пожертвования, но их объем зависел 
от известности и авторитетности обители. Значимым, но не основным 
источником монастырских доходов являлись государственные вы
платы. Наконец, важнейшую роль в экономике любого монастыря иг
рала земля. Спустя сто лет после церковной реформы Екатерины II 
площадь монастырских земель начала постепенно восстанавливаться. 
На законодательном уровне предусматривалось отведение каждой 
обители земли в размере 100-150 десятин и более, мельницы и рыбных 
ловель, архиерейским домам по минимуму отводилось по 60 десятин 
[4, с. 102-104; 6]. Кроме того, не следует забывать о таком виде дохода 
как промысел: выделка крестиков, икон -  всё это играло свою роль в 
материальном положении инока. В целом, монастыри вели достойный 
образ жизни, в среднем на содержание общежительного монастыря в 
месяц уходило 3086 рублей. Единственный тип монастырей, действи
тельно испытывающих финансовые трудности -  это монастыри воз
рождающиеся или же те, которые просто потерпели бедствие [5, с. 235; 
6].

Положение приходского духовенства зависело от множества раз
личных факторов: это и количество и «качество» прихожан, и казён
ные выплаты государства, размер ружной земли.

Проблема материального положения приходского духовенства -  
давняя проблема. Первые попытки улучшения быта духовенства пред
принимались неоднократно. В 1823 г. было создано особое присут
ствие по делам духовенства, которое помогало престарелым вдовам и 
сиротам [2, с. 587]. 4 апреля 1842 г. были утверждены штаты для сель
ских причтов, которые разделили клир на 7 классов [1; 2, с. 587]. На 
содержание духовенства из казны в 1842 г. было отпущено 415 000 
руб., в 1843 -  1 415 000 руб. В 1844-1845 гг. ежегодно ассигнования 
увеличивались ещё на 250 000 руб. Так же были предприняты попытки 
наделения причтов землёй. Хотя минимум в 33 десятины так и не был 
достигнут [5, с. 235].

Государство на протяжении всего XIX в. пыталось выстроить хоть 
какую-то систему для социальной поддержки духовенства. Однако по 
виду преобразований мы всё-таки можем ясно сказать, что они выпол
нялись в первую очень в интересах именно государства, а не духовен
ства. Были поставлены явные цели по укреплению материального по
ложения, пастырского имиджа, создания системы социального обеспе
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чения, раскрепощения сословия. Но главная цель реформ -  поднять ав
торитет духовенства -  достигнута не была. Основной причиной этого 
представляется излишняя сфокусированность на экономическом бла
гополучии духовенства, а без определённых жертв и лишений этот 
процесс провести было нельзя (отказ от грошесобирания на праздни
ках и т.д.). Попытки предпринимались в неблагоприятных экономиче
ских условиях, при увеличении налогового обложения и ухудшении 
положения населения, прогрессировавшем обесценивании рубля [1, с. 
36; 3, с. 128].

Таким образом, мы видим, какой пестрой была картина преобразо
ваний и доходов в церковной организации. Картина была неоднородна 
и зависела от региона и прочих факторов, таких как земля, статус и 
местные доходы. Особенно это характерно было для приходских хра
мов, в силу своей специфики оторванных от центра и ограниченных в 
средствах. Государство, несмотря на неудачи в деле улучшения мате
риальной жизни церкви, так или иначе пыталось влиять на неё, что за
ложило фундамент для дальнейших преобразований.
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Политическая теология -  это теологическое осмысление политики 
с религиозной точки зрения, которое включает в себя как теоретиза- 
цию политических вопросов, в том числе проблематику государ
ственно-конфессиональных отношений, так и обоснование религиоз
ного отношения к конкретным политическим формам. Основной во
прос заключается в религиозной ценности политики: можно либо от
вергнуть политику как незначимую для религиозной жизни, либо при
знать ее важной для христианской миссии, которая охватывает все 
сферы общества, включая государственно-конфессиональные отноше
ния и политику. По данному вопросу нет единой точки зрения. В этом 
контексте выделяются два подхода: «использование» политики (когда 
она служит религиозным целям) и «участие» (когда политика призна
ется самостоятельной сферой, где религия действует по своим нормам 
и критериям).

Таким образом, актуальность исследования обусловлена продол
жающимися спорами о предмете политической теологии и ее статусе 
в рамках православного богословия. Одним из современных право
славных богословов, активно рассуждающим в контексте проблемного 
поля политической теологии является Аристотель Папаниколау -  про
фессор теологии Фордэмского университета (США). Богословская по
зиция американского теолога стала предметом рассмотрения целого 
ряда отечественных исследователей [1, 3, 4, 5, 6].

Ключевая тема политической теологии заключается в вопросе о 
возможности христианского политического идеала. С одной стороны,
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этот идеал действительно имел в истории различные проявления и ин
терпретации, но с другой, современные секулярные концепции отно
шений между религией и политикой ставят под сомнение его реальное 
осуществление. Аристотель Папаниколау попытался дать ответ на этот 
вопрос в своей работе «Мистическое как политическое. Демократия и 
не-радикальная ортодоксия», в которой рассматривает политику как 
область христианского действия, обращаясь к православной мистико
аскетической традиции. Его основной тезис состоит в том, что «либе
ральная демократия является наилучшим современным политическим 
режимом» [1, с. 252].

Богословский труд включает в себя пять глав, первая из которых 
предоставляет исторический обзор православной политической 
мысли. Папаниколау особое внимание уделяет византийской и русской 
традиции осмысления проблемы политического, в том числе вопросам 
взаимодействия Церкви и государства. Кроме того, автор вводит поня
тие «этнотеология», примеры которой он видит в политической мысли 
национальных православных государств Европы [2, с. 87-90].

В последующих главах книги Папаниколау предлагает новые 
взгляды на концепцию теозиса. Богослов подчеркивает, что аскетика 
может быть не только основанием общения с Богом, но и служит фун
даментом православной политической теологии. Таким образом, он 
соединяет личный религиозный опыт и политическую реальность, что 
открывает возможность переосмыслить политику как аскетическую 
практику. В этом контексте политика воспринимается как простран
ство реализации заповеди любви к ближнему.

Политическая практика как форма аскетики может содействовать 
созданию политического пространства, схожего с либеральной демо
кратией, которое основывается на концепциях общего блага, равен
ства, свободы и отделения Церкви от государства. Это пространство, 
по мнению Папаниколау, должно использовать язык прав человека и 
учитывать общее благо, чтобы поддерживать принципы равенства и 
свободы.

Таким образом, политико-теологический проект Папаниколау ста
вит перед собой важный вопрос о соотношении православной аскезы 
и либеральной демократии. Богослов прямо указывает на то, что пра
вославная аскетическая традиция «приводит к одобрению принципов 
современной либеральной демократии и что такое одобрение не про
тиворечит церковному видению мира как сотворенного ради общения 
с Богом» [2, с. 107].
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В то же время, согласие с тезисом о том, что либеральная демокра
тия может восприниматься христианами как удобная политическая 
среда для реализации своих религиозных и политических прав, не де
лает ее единственно оправданной, поскольку существуют и другие 
формы политического правления, которые также могут иметь религи
озное оправдание. Важно учитывать, что каждая из этих форм оказы
вает влияние на религиозное развитие общества, и христиане должны 
осмысливать свои политические позиции с учетом исторического кон
текста.

Поэтому Папаниколау фактически стремится примирить амери
канскую политическую систему с православным пониманием поли
тики. Это вызывает определенные критические замечания относи
тельно логики его богословских построений, что позволяет говорить о 
его концепции как об одной из интерпретаций политического в рамках 
современного православного дискурса.

В то же время современный политический контекст имеет опреде
ляющее значение: либеральная демократия существует сегодня не во 
всех обществах, где присутствует Православная Церковь. Поэтому 
подходы православного богословия к политической проблематике мо
гут различаться в зависимости от того, идет ли речь о стране, где пра
вославие является исторически господствующей религией (Россия, 
Греция, Болгария, Сербия, Грузия и др.), либо о странах, где право
славные составляют традиционные религиозные меньшинства 
(Польша, Финляндия, Словакия и др.). Совсем иная картина может 
наблюдаться в странах, где присутствует православная диаспора, как 
результат миграционных процессов. Важно находить баланс между 
христианскими этическими принципами и реальными политическими 
условиями, учитывая разнообразие опыта и контекстов, в которых осу
ществляется православное богословие.

Еще одним важным тезисом Папаниколау является акцентирова
ние того факта, что в христианской традиции права человека вытекают 
из божественной любви к человеку, что позволяет рассматривать де
мократию как форму правления, которая поддерживает и защищает 
права человека.

Богослов предполагает, что путь к разрешению конфликта между 
либеральной демократией и христианским учением возможен в кон
тексте концепции «общего блага», которая может помочь создать бо
лее гармоничное общество, где принципы христианской этики будут
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интегрированы в политическую практику, что позволит христианам 
активно участвовать в социально-политической жизни.

В заключении мы можем отметить, что проект православной поли
тической теологии Папаниколау претендует на звание полноценной 
политической теологии, которая должна учитывать социально-истори
ческий контекст современности и проводить теологический анализ се- 
куляризма.

Папаниколау утверждает, что политику следует переосмыслить 
как аскетическую практику, которая помогает формировать политиче
ское пространство, аналогичное либеральной демократии. Тем не ме
нее, его выводы о современной православной политической теологии 
остаются привязанными к западной модели демократии, что может вы
звать противоречия с византийской традицией.

Книга Аристотеля Папаниколау представляет собой значимый шаг 
к диалогу между православным богословием и политической теорией, 
охватывает широкий круг вопросов и предлагает новые парадигмы, в 
том числе для государственно-конфессиональных отношений. Эта ра
бота может стать отправной точкой для дальнейших размышлений 
православных богословов в области политической теологии, особенно 
в контексте вывода Папаниколау, что «аскетика бого-человеческого 
общения способствует формированию именно либерально-демократи
ческого политического пространства» [2, с. 334].
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Проблема возвращения культурного наследия Православной 
Церкви в контексте внутренней политики России остается актуальной 
несколько последних десятилетий. Целью данной статьи является про
ведение исследования духовной и материальной составляющих про
цесса возвращения церковных ценностей на примере возрождения 
Церковного историко-археологического музея в Орле как преемника 
дореволюционного епархиального древлехранилища и музея Орлов
ской духовной семинарии.

В наши дни задача создания церковного музея уже не представляет 
узко культовый характер, а понимается шире. Соработничество музей
ного сообщества и Церкви в деле изучения церковных древностей на 
базе епархиальных музеев получает соборный характер. Взаимодей
ствие Русской Православной Церкви с государством в «Основах соци
альной концепции» определяется следующим образом. Церковь -  это 
сообщество верующих, собранных под единым Г лавой -  Богочелове
ком Иисусом Христом и отличающееся не только таинственным веч
ным бытием, но и историческим. Это означает вечное устроение с уче
том свободной воли, при котором Церковь взаимодействует с миром, 
в том числе с земным государством. И это взаимодействие может про
ходить в сфере сохранения исторического вещественного наследия 
Церкви Христовой, которое свидетельствует о реалиях евангельского 
пути [8].
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Для прояснения концептуальной основы данной статьи обратимся 
к выступлениям и указам первых лиц государства. 27-28 ноября 2023 
г. состоялось заседание Юбилейного XXV Всемирного Русского 
Народного Собора, российской общественной организации, возглавля
емой Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. На форуме тра
диционно выступал Президент РФ В.В. Путин, который, в частности, 
отметил, что несмотря на отделение Церкви от государства между дан
ными субъектами сложились «уникальные отношения», так как 
«нельзя отделить церковь от общества и от человека». Смысл совре
менных государственно-конфессиональных отношений Президент РФ 
видит в участии государства и представителей всех традиционных ре
лигий России (христианство, иудаизм, ислам, буддизм) в «образовании 
и воспитании» российской молодежи и в «укреплении духовно-нрав
ственных, семейных ценностей». Эти действия будут противостоять 
«отвержению памяти предков -  явлению, однозначно порицаемому в 
нашей духовной традиции» [9]. Историческая память связана с исто
рией Православной Церкви, в чьих артефактах она и отражена. Сохра
нение знаний о нравственных примерах минувших веков является 
стержнем политической стратегии РФ. Эта позиция была отражена в 
«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (утв. 
Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400) [2].

В тоже время нематериальный аспект напрямую завязан с предмет
ной средой, в которой в знаковой форме отражаются духовные рели
гиозные ценности. Поэтому практически любой старинный предмет 
религиозной культуры в РФ, который законодатель относит к культур
ным ценностям или особым культурным ценностям, имеет особое ис
торическое, художественное, научное или культурное значение, что 
утверждено Постановлением Правительства РФ от 14 сентября 2020 г. 
N 1425 (уточняющее ФЗ РФ «О вывозе и ввозе» 1993 г., в частности: 
«созданные до 1900 года предметы отправления религиозных культов 
различных конфессий, языческих и других верований..., а также жи
вописные иконы, созданные после 1900 года на старых (созданных до 
1901 года) иконных досках)» [1]; «мемориальные предметы, относя
щиеся к жизни выдающихся политических, государственных деятелей, 
национальных героев, деятелей науки, литературы, искусства, спорта 
независимо от времени их создания» (в том числе деятелей Церкви) 
[1]. Так государство гарантирует сохранение церковных ценностей как 
национального культурного достояния. Например, концепция Цер
ковно-археологического музея в Орле должна соответствовать этому
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принципу. За основу взят перечень особых культурных ценностей, 
представленный правовыми источниками РФ, учитывая специфику 
культового материала [1]. Это богослужебные предметы (потиры, дис
косы, дарохранительницы, облачения), мемориальные предметы, при
надлежавшие известным лицам, рукописи, печатные издания, части 
иконостасов и канунов, церковные резные деревянные скульптуры, 
иконы (иконостасные, списки святынь), которые государством также 
охраняются как особые культурные ценности [5].

Всякий памятник есть документ эпохи, чем обусловлена необходи
мость бережного отношения к нему. Церковная реликвия является 
стержнем христианской культуры, которая раскрывает смысл христи
анского мироустройства, где жизнь каждой личности является приме
ром духовного совершенствования, а подлинный предмет, связанный 
с личностью, свидетельствует о реалиях произошедших событий и 
указывает на модель поведения, основанную на духовных ценностях, 
и говорит о включении понятия в церковное сознание и сознание рос
сийского общества.

Еще на заре христианства глубоко почитались места, связанные с 
общественным служением Иисуса Христа, его страданиями и Воскре
сением, с жизнью и упокоением Пресвятой Богоматери, мучениями за 
веру, подвигами отшельников, служением святителей. Копии 
Кувуклии Святого Гроба -  Анастасиса, копии чудотворных икон Пре
святой Богородицы, ковчеги с частицами мощей святых распространи
лись по всему христианскому миру и являются масштабным подтвер
ждением особой традиции иеротопии -  перенесения священных про
странств в новообразованные культуры христианского типа [6].

Культурные ценности христианства играли огромную роль в орга
низации сакрального пространства восточнохристианских храмов и 
городов на протяжение практически всей многовековой истории. Про
странство города и храма, где находились почитаемые реликвии (свя
тыни), осмысливалось как Новый Иерусалим, совершенное простран
ство, обеспечивающее преемство культурных традиций, где прояв
ляют себя члены Церкви, личности, чей путь уподоблен земной жизни 
Иисуса Христа.

Русская Православная Церковь учредила в 2010 г. Патриарший со
вет по культуре, который занимается вопросами взаимодействия Ми
нистерства культуры России и музейного сообщества с Русской Пра
вославной Церковью. Именно этим учреждением в 2014 г. была выдви
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нута инициатива по учреждению в штате епархий должности епархи
ального древлехранителя, основную ответственность за сохранение 
памятников церковной архитектуры и искусства, их реставрацию, со
держание, изучение возложив на епархиального архиерея. Отметим, 
что древности для епархиального музея в Орле были собраны в дей
ствующих храмах специально приглашенным специалистом (древле- 
хранителем). Систематизировать и подобрать материал помог сотруд
ник кафедры теологии, религиоведения и культурных аспектов нацио
нальной безопасности ОГУ имени И.С. Тургенева Комова М.А.

Воссозданный Церковный историко-археологический музей в 
Орле (современное наименование: Орловский епархиальный музей) 
является одним из удачных примеров сохранения культурного насле
дия Русской Православной Церкви в Центральном регионе РФ. Музей 
открыт в сентябре 2024 г. по благословению митрополита Орловского 
и Болховского Тихона на втором этаже здания Орловского епархиаль
ного управления. Он назван в честь священномученика Серафима 
(Остроумова), расстрелянного большевиками в 1937 г. и причислен
ного к лику святых Русской Православной Церковью в 2001 г. Среди 
экспонатов -  богослужебное Архиерейское евангелие, церковные об
лачения, старинные нательные кресты, богослужебные книги и другие 
реликвии.

Данный музей является правопреемником епархиального цер
ковно-археологического музея, основанного в 1900 г. Орловским цер
ковным историко-археологическим комитетом. В том же году в музей 
была передана часть памятников церковной старины из древлехрани
лища, существовавшего с 1893 г. при Орловской духовной семинарии.

Музейно-экспозиционное пространство отвечает основным зада
чам, отраженным в государственной стратегии национальной безопас
ности РФ, где указывается, что современная культура -  это «непрерыв
ная история России» [2]. В основе экспозиции нашли отражение сле
дующие темы, по которым группировались экспонаты: «Просвещение 
земель будущей Орловской епархии (Южные вятичи) в древнерусский 
период. «Апостол вятичей» священномученик Кукша, иеромонах Ки
ево-Печерского монастыря (1113 г.)»; «Второе просвещение» земель 
Орловщины. «Легенда о крещении мценян» и явление резного образа 
Николая чудотворца (ратного)»; «Русское старообрядчество в истории 
Орловского края»; «История Орловской епархии в XVIII в., в XIX в., в 
XX в.»; «Списки чудотворных икон Орловской епархии из храмовых
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собраний Орловской области. XIX в.»; «Государство и Церковь во вто
рой половине XX-первой четверти XXI вв.»; «Литургические пред
меты, сосуды и ткани XVIII-XIX вв. из собраний храмов Орловской 
митрополии»; «Богослужебные облачения архиереев Орловских и свя
щенников, XVIII-XX вв. в. Из собрания кафедрального Ахтырского со
бора, г. Орел и старинных храмов Орловской митрополии» [7].

Особой группой артефактов, представленных в Епархиальном му
зее Орла, являются предметы, связанные с почитанием икон святых. 
Среди них важное значение для Орловщины имел культ святителя Ни
колая Чудотворца. Исследования храмовых собраний Орловщины вы
явили ряд сохранившихся копий старинных и древних святынь: 
«списки» резной иконы «Никола Мценский», свидетельствующей о 
просвещении города Мценска в 1415 г. [4], журнал «Светильник» 1915 
г. со статьей Н. Троицкого о древней иконе «Николы Доброго» из Но- 
восильского Духова монастыря [3]. Этим святыням посвящены иссле
дования М.А. Комовой, которые раскрывают тему почитания местно
чтимых икон Орловского края, начиная со средневекового периода.

В любой митрополии (в Орловской, в том числе) создаваемый цер
ковно-археологический музей -  это площадка по изучению, исследо
ванию и сохранению исторических артефактов как особых культурных 
ценностей и национального достояния для общества в целом. Музей 
может помочь людям расширить свои знания по духовным вопросам, 
связанным с верой и смыслом жизни. Церковно-археологический му
зей хранит и демонстрирует посредством подлинных предметов исто
рию просвещения региона, редкие артефакты и события, показываю
щие связь с древнейшей историей Святой Земли, Византии, России, 
олицетворяющие формулу, которую сейчас часто вспоминают не 
только в церковных кругах: «Москва - третий Рим».

Таким образом, проект церковно-археологического музея имеет 
значительный научный потенциал, способствующий изучению исто
рического, археологического и религиозного наследия, а также попу
ляризация знаний в этих областях. Церковно-археологический музей 
является не только источником знаний и истории, но и местом, где 
люди могут раскрыть для себя духовное наследие Русского Правосла
вия. Он предлагает возможности для просвещения и рефлексии, осо
бенно для тех, кто интересуется религиозными и культурными тради
циями.
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Именно поэтому любой церковный музей, в том числе и Орловский 
епархиальный музей, в своей экспозиции должен экспонировать древ
нее книжное богослужебное, иконное наследие, а также артефакты, со
средоточивающие память о личностях церковных праведников. И это 
должен быть совместный труд всех членов Церкви. Сохранение насле
дия Церкви требует усердного усилия верующих, которые готовы 
стремиться к духовному совершенствованию и преданности учению 
Христа.
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«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» 
(утв. Указом Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400) в п. 8 отмечает, 
что «рост радикальных и экстремистских настроений могут привести 
к разрушению традиционных ценностей и игнорированию основных 
прав и свобод человека» [1]. При этом в число традиционных ценно
стей Стратегия помещает собственно права и свободы человека (п. 91), 
наряду с «жизнью, достоинством и приоритетом духовного над мате
риальным» [1]. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос 
о смысловом понимании системы прав и свобод человека вообще и в 
рамках традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в 
частности. Думается, что ответ на подобный вопрос лежит не только и 
не столько в юридической плоскости, сколько в плоскости мировоз
зренческой.

Российская конституционная система прав и свобод человека бази
руется на международных документах гуманитарной направленности: 
«Всеобщая декларация прав человека», «Международный пакт об эко
номических, социальных и культурных правах», «Международный 
пакт о гражданских и политических правах».

Современные постулаты международного права, определяющие 
индивидуальные права и свободы, базируются на идее естественного 
характера прав человека. Указанный мировоззренческий феномен, за

54



родившись в эпоху Нового времени, в современных реалиях трансфор
мируется в представление о правах и свободах как о явлении, имма
нентно присущем человеческой природе. Исходя из этой данности, се
годня конституционалистами учение о правах человека формулиру
ется как постулат о том, что люди свободны от рождения и от рожде
ния обладают набором естественных и неотчуждаемых прав, которые 
обязано охранять государство, как важнейшую ценность [5, с. 179]. 
Российские конституционные нормы здесь не исключение.

Последовательное развитие указанного тезиса приводит не только 
к самому широкому его толкованию (вплоть до признания существо
вания прав у любых биологических организмов, обладающих нервной 
системой), но и к не менее широкому пониманию объема таких прав, 
что позволяет прикрывать любые проявления человеческой распущен
ности и вседозволенности.

Подобное декларирование прав человека как неотъемлемой части 
его природы, свойственное отечественному конституционализму с 
конца прошлого века, встретило критическое осмысление данного фе
номена в церковной среде. В Обращении I Всемирного Русского Со
бора (26-28 мая 1993г., Данилов монастырь, Москва) «О понимании 
национальных интересов России и русского народа» отмечалось, что 
безоглядное следование европейской (точнее все же -  западноевропей
ской) модели общественного развития не согласуется с религиозными 
и этическими ценностями как русского народа, так и иных народов 
России [4].

Строго говоря, сдержанный подход к идее прав человека был ха
рактерен для отечественной богословской мысли в XX в., которая рас
сматривала данный феномен, во-первых, в условиях развития дисси
дентского движения, для которого западноцентрично-понимаемая 
правозащитная деятельность сделалась орудием антисоветской 
борьбы, а во-вторых, без должного богословского анализа, поскольку 
справедливо полагала его непостоянным, существующим в рамках 
определенного исторического контекста явлением, не имеющим прин
ципиального значения для христианской антропологии. Девяностые 
годы породили дискуссию о правах человека и в церковной среде, по
скольку российское государство настойчиво пыталось преобразовать 
собственную государственность по западным стандартам, где к этому 
времени идея прав человека приобрела практически религиозное зву
чание.
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В этой связи появление взвешенного церковного ответа на про
блему сущности прав человека представлялось актуальной необходи
мостью. Выступая в Сербии осенью 2014 г., на вручении диплома по
четного доктора Белградского университета, Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл обратил внимание на то, что ценность прав и свобод 
человека возможна лишь в религиозной системе нравственных коор
динат, а потому «свобода не может рассматриваться в отрыве от ответ
ственности человека перед Богом, окружающими людьми и самим со
бой, перед голосом своей совести» [15, с. 10].

Патриарх Кирилл совершенно справедливо отмечал: православные 
христиане не являются противниками существования неких правовых 
норм, которые явились бы универсальными для всего человечества, 
правда, проблема в том, что вплоть до настоящего времени человече
ство таких правовых норм не выработало и концепция прав человека, 
в том числе, не может называться полноценно универсальной [13, с. 6]. 
Иными словами, права и свободы человека и как философская концеп
ция, и как правовая действительность, понимаются Патриархом как 
специфический европейский феномен, возникший и существующий в 
определенных исторических условиях, обусловленный широким ком
плексом влияющих на него факторов социального, политического и 
духовного характера и не способный стать абсолютной истиной как 
для человечества в целом, так и для различных, неевропейских миро
воззренческих систем, существующих на современном этапе.

Подобный подход нашел отражение в «Основах социальной кон
цепции Русской Православной Церкви» (2000 г.), которая констати
рует тесную связь в правосознании христианина идеи прав человека и 
идеи служения. Документ подчеркивает, что христианское понимание 
обладания нормативно закрепленной системой прав и свобод означает 
наличие возможности осуществлять призвание к обожению, исполне
нию долга перед Богом, Церковью и традиционными человеческими 
сообществами [2].

Отметим, что эта идея служения, как смысловое наполнение си
стемы прав и свобод человека, не нова для русской как правовой, так 
и богословской мысли. В трудах И. С. Аксакова и К.П. Победоносцева 
явно выражена основная смысловая и целеполагающая система поли
тических идей русского консерватизма: «служение» -  «бремя» -  «са
мопожертвование» [8, с. 95]. Как у власти, так и у подданных право в 
основе определяется обязанностью [16, с. 110], как считает Л. А. Тихо
миров. Эту мысль развивал И.А. Ильин, отмечая, что правосознание,
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нормальное правосознание, всегда стремится учесть интерес другого 
человека, принять его как свой собственный, а значит и к ближнему 
относиться как к себе самому [11, с. 89].

Аналогичная идея обнаруживается в работах С. Л. Франка, кото
рый писал, что так или иначе любое право человека в качестве своей 
фундаментальной сущности имеет «прирожденное право» требовать 
обеспечения возможности исполнить обязанность [9, с. 256]. Согласно 
воззрениям Н.О. Лосского, ценность человеческой личности возможна 
лишь при служении личности сверхличным целям [7, с. 39]. Схожие 
воззрения присутствуют в работах Н. А. Бердяева [6, с. 22] и Л. П. Кар
савина [12, с. 98]. Справедливости ради нужно отметить, что о нрав
ственной природе прав говорила и русская либеральная мысль [14, с. 
220; 17, с. 580].

Справедливо и замечание Л. О. Ивановой о том, что для христиа
нина жизнь в соответствии со своими религиозными убеждениями -  
это не проявление защищаемого государством права, а исполнение 
обетов, данных при крещении [10, с. 104]. Природа человека есть при
рода служения, соответственно человеческая жизнь лишена полноты и 
не может признаваться состоятельной, если человек лишен ценностей, 
которым готов служить. Это служение дает возможность человеческой 
личности использовать дары образа Божия для обретения подобия Бо
жия, осознавая себя как преображаемую личность и действуя сооб
разно этому осознанию. Христианское правовое мышление предпола
гает вовсе не постулирование наличия собственных прав как явления, 
обладающего абсолютной ценностью. Напротив, оно предполагает не 
только явное видение прав другого человека, но и смирение перед 
этими правами, этой свободой ближнего, поиск возможности служить 
ему, реализуя замысел Божественной любви.

Таким образом, православная традиция видит в системе прав чело
века политико-правовой механизм, обусловленный комплексом куль
турных обстоятельств и призванный к регулированию человеческого 
общежития на строго определенном этапе исторического развития и 
неспособный самостоятельно, являясь некой автономной системой 
ценностей, сделать человеческое существование нравственнее, совер
шеннее, устраняя из него зло и мучение [2]. Данный механизм есть не 
более, чем внешняя форма регламентирования принципов человече
ского общежития, в том числе и в процессе взаимодействия личности 
и общества с государством. Данный механизм обусловлен различными 
факторами (политическими, социальными, мировоззренческими и т.
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п.) и является функционирующей с разной степенью эффективности 
системой норм, определяющих взаимодействие в системах «человек -  
государство» и «человек -  человек». И лишь смысловое наполнение 
данного механизма, его внутренняя составляющая способны задавать, 
как нравственный вектор реализации человеческих возможностей, так 
и политико-правовой. Нормативное закрепление государством широ
кой системы прав и свобод дает человеку не менее широкие возмож
ности по активному служению, служению ближнему. Права и свободы 
представляются эффективным инструментом воздействия человека на 
социальную и политическую жизнь общества, на функционирование 
государственной системы. То, так человек использует предоставлен
ные ему права, определяет благополучие общества [3].

Соответственно, лишь православный подход к пониманию прав и 
свобод человека позволяет рассматривать их в качестве традиционной 
ценности российского общества, позволяющей с одной стороны обес
печить общественное единство народов и конфессий России, а с дру
гой -  позволить осуществляться комплексному развитию как лично
сти, так и обществу в условиях провозглашаемой государством идеи 
сбережения народа России.
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Общественно-политическую жизнь XIX в. и в принципе всю исто
рию Российского государства невозможно представить без митропо
лита Коломенского и Московского Филарета (Дроздова). Святитель 
оставил нам обширное богословское наследие, в рамках которого было 
сформулировано православное отношение к императорской власти и 
раскрыты основные проблемные области богословия власти. Актуаль
ность данного исследования обусловлена продолжающейся институа
лизацией политической теологии в рамках современного теологиче
ского знания. Особенное значение данная проблема приобретает в рам
ках православного богословия, которое находится на пути переосмыс
ления восточно-христианских представлений о характере государ
ственной власти и специфике церковно-государственных отношений. 
Обращение к историческим представлениям о власти в православной 
традиции будет способствовать не только современному осмыслению 
характера государственно-конфессиональных отношений, но и может 
внести вклад в богословское учение о власти как таковой.

Политическая теология святителя Филарета становится хрестома
тийным изложением специфики государственно-церковных отноше
ний в Синодальный период и может рассматриваться как продолжение 
святоотеческих представлений о характере царской власти и ее взаи
моотношений с Церковью. В разное время богословие власти святи
теля Филарета (Дроздова) привлекало внимание целого ряда светских
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и церковных исследователей [1, 2, 3, 4, 5, 6, 12]. Поэтому можно согла
ситься с мнением В. В. Назаревского, который характеризовал учение 
митрополита Московского Филарета (Дроздова) как «выражение исто
рически сложившихся государственных воззрений ... православной 
иерархии, принимавшей живое участие в многовековом строении ве
ликого Русского Царства» [2, с. 33].

Так, развивая традицию Миланского Эдикта, а также русских бо
гословов (архиеп. Феофана Прокоповича и свт. Тихона Задонского) о 
богоустановленности царской власти, святитель пишет о возможности 
духовного соединения земного царства и Царства Небесного на усло
виях их иерархического единства [9, с. 430]. В русле христианской тра
диции митрополит пишет о том, что вся власть от Бога. Соответ
ственно решается и вопрос о повиновении государственной власти. 
Митр. Филарет ставит само существование общества в прямую зави
симость от власти, которую рассматривает как объединяющее людей 
начало. Повиновение власти выступает необходимым условием для 
поддержания сложившегося общественного устройства и порядка [8, 
с. 181]. Государство здесь предстает, как высшая политическая орга
низация, призванная к исполнению нравственных законов в обществе.

Исследуя богословие власти святителя Филарета, мы можем найти 
еще одну особенность, которая в полной мере раскрывает фундамен
тальные стороны государственного бытия. Она заключается в посту
лате о разграничении полномочий государства и Церкви. Не сомнева
ясь в правильности иерархии, которая строится на подчинении госу
дарственного Божественному, митрополит говорит о приоритете вла
сти Бога перед властью кесаря, так как «все Божие, по праву сотворе
ния, по праву сохранения, по праву управления, ко благу всех творе
ний Божиих» [9, с. 180]. Отсюда следует вывод о том, что христиане 
должны, прежде всего, служить Богу и исходя из этого служения вы
полнять повеления государственной власти.

Вместе с тем, митрополит Московский Филарет (Дроздов) указы
вает на сакральное понимание царской власти, основанием чего явля
ется таинство помазания на царство. Все это обосновывает вывод свя
тителя: царская власть должна хранить верность Богу, что является не
обходимым условием для ее существования [11, с. 32-39]. Верность 
Богу должна выражаться в особом отношении государственной власти 
к Церкви. Святитель пишет, что в истории мы можем видеть, как ца- 
рей-разрушителей, так и царей -  «кормителей» Церкви.
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При этом митрополит подчеркивает, что Церковь есть богочелове
ческий организм, соединяющий в себе два естества -  божеское и чело
веческое. Церковь есть собрание верующих во Христа, но при этом все 
ее члены разделены на клириков и мирян. Несмотря на сакрализацию 
царской власти в православной традиции, государь не имеет прав, при
надлежащих священноначалию.

Идеальной формой отношений государства и Церкви святитель 
Филарет называет «единство и гармонию», что свидетельствует о его 
приверженности византийскому учению о симфонии. Поэтому госу
дарство должно издавать такие законы, «которые бы устрояли и под
держивали сию гармонию, охраняли и защищали Церковь» [7, с. 605]. 
Митрополит особенно подчеркивает, что «государство должно беспо
коиться, прежде всего, о внешнем благе Церкви, оно обязано охранять 
господствующее в империи православное вероисповедание» [7, с. 
555].

Что касается обязанностей Церкви, то святитель пишет о том, что 
она должна молитвенно заботиться об империи и поддерживать ее ав
торитет путем проповеди о богоустановленном характере царской вла
сти. Церковь должна обращать особое внимание на нравственное вос
питание граждан, чтобы это способствовало укреплению государства. 
Государство же, в свою очередь, посредством нравственного преобра
жения возвысится до уровня Церкви [8, с. 530].

Митрополит Филарет (Дроздов) придерживался мнения, что мате
риальное процветание государства невозможно без духовно-нрав
ственного возрастания граждан. Политическая и социальная стабиль
ность государства должна иметь прочный нравственный фундамент, 
который имеет свое основание в православной вере [8, с. 120]. Более 
того, святитель прямо указывает на то, что «худой гражданин царства 
земного и для небесного царства не годен» [10, с. 472-473].

Таким образом, политические взгляды митр. Филарета (Дроздова) 
продолжают святоотеческую традицию, раскрывая особенности взаи
моотношений государства и Церкви. Святитель подчеркивает, что гос
ударственно-церковное взаимодействие должно быть направлено на 
общее дело. Поэтому архипастырь называет их «гармоничными». Ко
нечно, у государства есть весомые обязательства перед Церковью, но 
и Церковь должна заботиться о государстве. Это показывает, что дан
ные институты должны быть не враждебны друг другу, а, наоборот, 
выполнять свои функции в рамках симфонической теории, сформули
рованной еще в Новеллах императора Юстиниана Великого.
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Обращение к личности протоиерея и старца Петра Федоровича По- 
лидорова (1811-1891) не случайно. В условиях, когда современная Рос
сия переживает перемены, возвращающие её в культурно-цивилизаци
онное пространство своего исторического и метафизического бытия, 
необходимы онтологические реконструкции, на примере которых ста
новится понятней возможность существования единства Богом дан
ных ценностей, смыслов и жизни как служения Отечеству Небесному 
и земному.

Наиболее доступными в этом аспекте представляются реконструк
ции на примере биографии отдельно взятой личности. У преп. Иустина 
(Поповича) есть емкая фраза, раскрывающая в своих смысловых кон
нотациях суть экзистенциальных напряжений, через которые сегодня 
необходимо пройти, чтобы вернуться к себе: «в тайне личности со
крыта (выд. Р.П.) и тайна общества» [4].

Апостол Павел в Послании к Ефесянам говорит о том, что всякое 
земное Отечество есть образ Отечества Небесного и оба они суть тво
рения нашего Небесного Отца и даже своим наименованием связаны 
именно с ним (Еф. 3: 14-15).

Для православного человека земное Отечество как «общность ду
ховная, культурная и языковая -  это не какая-то «временная случай
ность», а дар Божий, действительный и реальный, который мы при
званы блюсти и умножать со страхом Божиим и благоговением, отде
ляя человеческое -  греховное и немощное -  от Божественного и свя
того и покрывая это немощное крайней любовью, благоговением и ве
ликодушием. Так что наше земное Отечество, Россия -  это реальное

68



поприще синергии, соработничества Бога и человека (выд. Р.П.)...»
[31].

Святоотеческая традиция, продолжая апостольские наставления, 
не благословляет считать всё, относящееся к жизни земной и к повсе
дневным обязанностям, презренным и ничтожным [3]. «Всё доброе, 
начиная от простейшего и предметного и заканчивая непостижимо 
высшим, -  всё это есть дары Божии, только имеющие разное сравни
тельно между собой достоинство и восхождение от низшего к выс
шему, что не дает нам права унижать значение меньшего дара. Напро
тив, ... и «низший дар» физической, телесной жизни может быть освя
щен доброй жизнью и сделаться духовным. В этом заложен, думается, 
главный смысл служения Отечеству -  терпеливое созидание, делание 
добра во славу Божию в том месте, чине и звании, где определил нам 
Господь пребывать» [31].

Иными словами, синергийная парадигма понимания отношений 
Бога и человека предполагает и религиозно-мировоззренческое пони
мание Отечества как некой целостности, как единства земного и 
Небесного [8]. Эта осознанная целостность восприятия Отечества 
находит отражение в жизни как служении у многих подвижников пра
вославной веры -  государственных деятелей, полководцев, священно
служителей и простых искренне верующих людей.

Ярким примером такого отношения к Отечеству был прот. Петр 
Полидоров (1811-1891), наш земляк. Его жизнь, благие дела, пропо
веди, литературное творчество олицетворяют неразрывную связь 
между земным и небесным призванием.

Прот. Петр был известным орловским проповедником, духовным 
писателем, историком края. Он стоял у истоков создания «Орловских 
епархиальных ведомостей» и был их первым редактором. Те, кто не 
имел возможности бывать на службах о. Петра, знал Полидорова по 
публикациям в них. Верующие читали проповеди и очерки орловского 
протоиерея в центральных изданиях, таких, как «Домашняя беседа» и 
«Странник». И в настоящее время радиостанция «Вера» несет слово 
проповедника верующим.

В своих статьях и проповедях прот. Полидоров поднимал важные 
вопросы морали и духовности, задавал собеседникам непростые во
просы о смысле жизни. Прот. Петр стремился донести до людей, что 
каждый из нас призван выполнять свой долг по отношению к Отече
ству и Богу, и что это служение требует от нас неустанного труда и
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самопожертвования. Например, статья под названием «Побеждай бла
гим злое» иллюстрирует, как можно противостоять искушениям и зло
употреблениям.

Не менее важным для о. Петра было воспитание подрастающего 
поколения. Он и его соратники, в частности, Евфимий Остромыслен- 
ский и Иоанн Булгаков (дед известного писателя Михаила Булгакова), 
понимали, что духовенство должно играть важную роль в нравствен
ном воспитании народа, в формировании у паствы духовных ориенти
ров и ценностей. Но священник не может быть посредником между 
Богом и людьми, если сам не является моральным образцом. Отец 
Петр стал одним из тех представителей духовенства, кто на своем при
мере показал, что значит быть носителем искренней веры и образцом 
нравственного поведения, базирующегося на укоренённых в сознании 
ценностях и идеалах.

Цельность личности прот. Петра Полидорова, актуальность его ли
тературного наследия в наши дни обратили внимание на необходи
мость реконструкции его жизненного пути и служения, что нашло от
ражение в работах ряда орловских краеведов, основанных на архивных 
исследованиях [1].

Согласно данным Государственного архива Орловской области, 
Петр Полидоров родился 30 мая 1811 г. в селе Дросково Малоархан
гельского уезда Орловской губернии. Его отец -  протоиерей Федор 
Михайлович Полидоров -  служил в местной Христорождественской 
церкви [9, с. 6]. В 1833 г. Петр окончил Орловскую духовную семина
рию отличником, с аттестатом первого разряда.

Документальные материалы говорят, что служение прот. Петра 
было заметным не только в Орле, но и во всей России. Имя его стало 
синонимом любви к Родине и преданности Христу, за что он был от
мечен не только любовью прихожан и общественным уважением, но и 
высокими наградами церковных и светских властей.

6 декабря 1834 г. Полидоров был рукоположен в сан диакона, а 16 
декабря -  в сан священника Преосвященным Никодимом, Епископом 
Орловским и Севским [2, л. 2]. Служение Петр Полидоров начал в Пре
ображенской церкви г. Орла. В 1837 г. он был определен увещателем 
подсудимых «при Орловской Градской полиции». За эту деятельность 
1 января 1841 г. Пресвященный Евлампий благословил священника 
набедренником. В том же году о. Петр получил дополнительное назна
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чение, став попечителем и казначеем Орловского Духовного попечи
тельства о бедных духовного звания. 10 апреля 1847 г. он был награж
ден бархатной фиолетовой скуфьей.

1 января 1850 г. Полидоров был возведен Смарагдом, Архиеписко
пом Орловским и Севским в сан протоиерея. Через полгода указом 
Святейшего Синода о. Петр стал членом Орловской духовной конси
стории (30 июня 1850 г.); в 1853 г. получил благословение Св. Синода; 
в том же году был «Высочайше» награжден бархатной фиолетовой ка
милавкой, а в 1857 г. -  бронзовым крестом на Владимирской ленте в 
память Крымской войны 1853-1857 гг. [2, л. 2].

6 июня 1857 г. Преосвященный Смарагд назначает Петра Полидо- 
рова штатным протоиереем Орловского кафедрального собора во имя 
Павла Исповедника с поручением ему должности благочинного со
бора, а через месяц -  18 июля 1857 г. -  о. Петр становится цензором 
проповедей по г. Орлу и Орловскому уезду. Его служение было высоко 
оценено прихожанами и руководством епархии, которое наградило его 
золотым наперсным крестом (16 апреля 1859 г.) [2, л. 2].

В те годы кафедральный собор Орла настолько нуждался в ре
монте, что службы в нем не велись. Функции кафедрального храма вы
полняла Борисоглебская церковь. Приезжая в Орел, Александр I, Ни
колай I, цесаревич Александр, в будущем Александр II, великие кня
зья, слушали службы в ней. Город нуждался в возрождении главного 
собора Орла. Помня заслуги о. Петра в организации строительных ра
бот духовных учреждений, Орловская епархия 4 февраля 1860 г. пору
чает ему возглавить комитет по возобновлению кафедрального собора 
во имя Павла Исповедника (с 1861 г. -  Петропавловский). В 1861 г. Св. 
Синод благословляет протоиерея палицей.

В 1862-1867 гг. кафедральный протоиерей Полидоров занимается 
важным делом опеки Орловского приюта девиц духовного звания. За 
выполнение миссии главного попечителя приюта Петр Федорович по
лучил благодарность Преосвященного Макария, епископа Орловского 
и Севского (1867). Ранее, 25 апреля 1864 г., Полидоров был награжден 
орденом Св. Анны 3 ст. Деятельная доброта протоиерея распространя
лась в эти годы и на благотворительное братство при Орловской ду
ховной семинарии, членом которого он являлся.

В январе 1865 г. Петр Федорович Полидоров становится первым 
редактором «Орловских Епархиальных ведомостей». С того времени 
по март 1868 г. он возглавляет самое авторитетное церковное издание 
епархии.
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П.Ф. Полидоров был хорошо знаком с московским митрополитом 
Филаретом (Дроздовым). Приезжая в Москву, о. Петр навещал митро
полита и нередко беседовал с ним за чаем.

10 апреля 1868 г. по представлению Орловского епископа Макария 
прот. Полидоров неожиданно, переводится в Михайловский собор го
рода Карачева «с поручением ему должности Благочинного и других 
должностей, лежавших на предместнике его» [2, л. 3 об.]. Отстранение 
Полидорова от всех должностей и его перемещение последовало по 
некоему навету. Сам протоиерей себя ни в чем виновным не считал и 
обратился в Святейший Синод с просьбой разобраться по существу его 
дела.

7 июля 1869 г. Полидорову по его прошению было разрешено вер
нуться в Орел [2, л. 3 об.], где он получил место священника Мариин
ской приютской церкви. В ней не было прихода, но были прихожане, 
которые нуждались в окормлении. В том же году Полидорову была 
объявлена признательность Епархиального начальства.

4 марта 1870 г. Полидоров получил ответ Святейшего Синода. 
Разобравшись в деле, Синод дал санкцию о. Петру выбрать место свя
щенника в любой церкви Орла. Так о. Петр стал священником храма 
Св. Николая, Чудотворца Мирликийского, который в городе назывался 
церковью Николы-в-Рыбных Рядах, и служил здесь, окормляя паству, 
по 1879 год. Его служение было отмечено 3 апреля 1871 г. орденом Св. 
Анны 2 ст., а 29 апреля 1878 г. -  орденом Св. Владимира 4 ст.

Во второй половине XIX века проповеди и очерки протоиерея пе
чатаются не только в «Орловских епархиальных ведомостях», но и в 
столичных журналах «Домашняя беседа» и «Странник»; в последнем 
были опубликованы десятки его статей [10-21, 24-30]. В их числе: «По
беждай благим злое» [26], «Недостойная молитва и ее последствия», 
«Новорожденный младенец», «Начало родительского пути», «Клят
венное слово матери» [9, с. 32] и др. В 1870 г. Полидоров публикует 
очерк «Преосвященный Поликарп, епископ Орловский и Севский», ко
торый журналом «Странник» издается отдельной книгой.

Публикации Полидорова отличались глубоким пониманием хри
стианских истин, основанных не только на Откровении, но и на соб
ственном опыте, на встречах с образованными и отмеченными христи
анскими добродетелями людьми как духовного сана, так и прочих со
словий.

В своих проповедях и трудах прот. Полидоров всегда подчеркивал 
необходимость уважительного отношения к своей истории и культуре.
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Он понимал, что небрежение к Отечеству -  это не просто проступок 
против народа, но и грех против Бога. Он осознавал важность связи 
поколений, своего места в великой цепи исторической и духовной пре
емственности Русского мира. В этой связи прот. Петр интересовался 
православной историей Орловского края. Как член Комитета по раз
бору архива Орловской консистории (1867) он знакомится с его де
лами, что помогает ему в написании статей «О древних церквах города 
Орла» [22], «О замечательных распоряжениях Севских архипастырей» 
[23], которые печатались в «Орловских епархиальных ведомостях». 
Прот. Полидоровым были также опубликованы «Воспоминания о 
жизни орловского купца И.М. Немытова» [17], «Краткие сведения о 
ливенском чтеце Иоанне Богоявленском, подвизавшемся в г. Тамбове 
под именем Илии», «Илья Маликов, протоиерей Орловского Введен
ского девичьего монастыря» (в журнале Странник за 1870 г, тт. I и II), 
«Преосвященный Поликарп, епископ Орловский и Севский» [28].

10 апреля 1879 г. по распоряжению Преосвященного Ювеналия 
(Корюкова) Петр Полидоров вновь становится кафедральным протои
ереем. Через два месяца, в июне того же года кафедральным ключарем 
назначается Иоанн Булгаков, дед известного писателя. 18 февраля 1881 
г. Полидоров становится штатным членом Орловской духовной конси
стории. 7 апреля 1884 г. о. Петр был награжден орденом Св. Влади
мира 3 ст.

Необходимо сказать о крепкой христианской семье Полидорова, о 
его супруге -  Елизавете Афанасьевне Лавровой, ставшей ему надеж
ной опорой, об их детях -  Иоанне и Софии (умершими в младенче
стве), Михаиле, Александре, Федоре, Константине, Елизавете, Агнии, 
Марии и Андрее, умершем уже во время оккупации Орла фашистами 
в 1942 г. [2, л. 2].

50-летие служения Петра Полидорова в священническом сане ши
роко отмечалось в Орле 16 декабря 1884 г. Протоиерей не хотел боль
ших торжеств, но Епископ Симеон возразил, что это духовенство го
рода желает почтить такую дату. От орловского духовенства в свой 
юбилей, который отмечался в восстановленном в том числе и его тру
дами Петропавловском кафедральном соборе Орла, Петр Полидоров 
получил «наперсный с украшением крест с благословением Его Прео
священства для ношения на груди» [9, с. 44], а также благословение 
Святейшего Синода с выдачей благословенной грамоты (25 января 
1885 г.).

73



2 марта 1887 г. по предложению Преосвященного Симеона при ка
федральном соборе было организовано церковное Петропавловское 
братство. Главной задачей его было укрепление и сохранение право
славной веры. С самого начала Полидоров стал активным участником 
общества и был избран пожизненным его членом. 12 марта 1887 г. По
лидоров передал братству свое книжное собрание, которое составило 
основу братской библиотеки. Собрание было снабжено каталогом.

Последние 10 лет жизни вдовый о. Петр провел в доме при архи
ерейском подворье. Здесь он скончался 2 января 1891 г. Полидоров 
был отпет Преосвященным Мисаилом в Борисоглебском соборе и по
хоронен в саду за его алтарем с южной стороны. Некролог о нем поме
стила газета «Орловский вестник» [7]. Надпись на памятнике гласила: 
«Блаженны мертвые, умирающие о Господе. Ей, глаголет Дух, да по
чиют от трудов своих» [9, с. 53]. Захоронение не сохранилось.

Духовное творчество П.Ф. Полидорова вернулось к потомкам. Его 
труды переиздаются и используются в православных радиопередачах, 
в частности, на радиостанции «Вера». Статьи орловского протоиерея 
были помещены в московских православных сборниках «Лилии поле
вые. Крестоносцы» [5, 6]. В 2008 г. в Минске в сборнике «Десять запо
ведей» (составитель П.Ф. Новгородский) были опубликованы пропо
веди Полидорова «Не хочу смерти грешника, но еже обратитися и 
живу быть ему», «Недостойная молитва и ее последствия», «Побеждай 
благим злое». Труды Полидорова остаются актуальными и сегодня, 
служа ориентиром для современного поколения людей, ищущих ду
ховную опору в православии. Они продолжают свое служение по вос
питанию подрастающего поколения в духе православного христиан
ства.

В заключении хочется ещё раз подчеркнуть, что наши предки на 
своем жизненном пути не разделяли Отечество земное и Небесное, по
этому служение Отечеству всегда являлось важным в русской куль
туре и православной традиции. Пример жизни и деятельности прот. 
Петра Полидорова, служит нам напоминанием о том, что каждое доб
рое дело, каждое проявление любви и заботы о ближнем имеет огром
ное значение. Традиция служения Отечеству на Руси -  это не просто 
исторический, это и духовный путь, который мы призваны продолжать 
в настоящем и будущем.
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Тема вероисповедной политики СССР остается крайне актуальной 
в свете современных дискуссий о роли религии в обществе и государ
стве. В условиях глобализации и межкультурного взаимодействия по
нимание исторического контекста и механизмов, с помощью которых 
советская власть регулировала религиозные практики, позволяет 
глубже осознать современные тенденции в области религиозной сво
боды и прав человека. Исследование вероисповедной политики СССР 
помогает выявить не только исторические уроки, но и актуальные про
блемы, связанные с взаимодействием государства и религиозных орга
низаций в постсоветском пространстве.

Таким образом, основная цель данной статьи заключается в ана
лизе основных этапов советской религиозной политики. Данный ас
пект нашел свое отражение в целом ряде работ отечественных иссле
дователей [См.: 9, 10, 12, 13].

Ранний советский период стал временем радикальных изменений в 
вероисповедной политике сначала Советской России, а потом Совет
ского Союза. После свержения Временного правительства больше
вики, пришедшие к власти, начали реализовывать свои идеологиче
ские принципы, в том числе и в отношении религии.

Декретом Совета Народных Комиссаров «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви» была провозглашена свобода совести: 
«каждый гражданин может исповедовать любую религию или не испо
ведовать никакой» [1]. Кроме того, религиозные организации были ли
шены статуса юридического лица и возможности обладать имуще
ством на правах собственности. Принадлежавшая им собственность
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была объявлена народным достоянием. Основной целью декрета было 
разрушение связей между государством и Церковью и последующее 
ослабление Русской православной церкви.

Конституция РСФСР от 10 июля 1918 г. содержала положения, во 
многом повторявшие Декрет «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви» [6].

15 апреля 1923 г. была принята специальная Инструкция Народ
ного комиссариата юстиции и Народного комиссариата внутренних 
дел РСФСР «О порядке регистрации религиозных обществ и выдачи 
разрешений на созыв съездов таковых» [5]. Согласно этой Инструкции 
новые религиозные общества регистрировались на основе принятого 
документа, а уже существующие должны были пройти перерегистра
цию.

8 апреля 1929 г. Всероссийский центральный исполнительный ко
митет принимает постановление «О религиозных объединениях» [11], 
которое, с изменениями и дополнениями, действовало до 1990 г. Дан
ное Постановление ещё более ограничило деятельность религиозных 
организаций.

5 декабря 1936 г. принимается Конституция СССР, в которой за
креплялась свобода совести и свобода антирелигиозной пропаганды, 
но в отличие от Конституции 1918 г. ничего не говорилось про свободу 
религиозной пропаганды [7].

В целом, можно отметить, что период правления И. В. Сталина ха
рактеризуется жесткой и противоречивой вероисповедной политикой, 
которая изменялась в зависимости от политической конъюнктуры и 
потребностей государства. Сталинская эпоха была временем как же
стоких репрессий против религиозных организаций, так и временных 
уступок, направленных на мобилизацию населения, особенно в период 
Великой Отечественной войны.

Так в 1943 г. был создан Совет по делам Русской православной 
церкви, который вскоре столкнулся с несоответствием действующего 
законодательства новым условиям. В последующие годы было при
нято несколько постановлений, которые в значительной степени об
легчали деятельность не только Русской православной церкви, но и 
других религиозных организаций.

Завершение военных действий во многом ослабило положительное 
отношение государства и Церкви. Вероисповедная политика СССР
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этого периода была встроена, как в идеологический, так и во внешне
политический курс страны, смягчить ее не смогла и известная «Хру
щевская оттепель».

8 декабря 1965 г. создается Совет по делам религий при Совете Ми
нистров СССР. Деятельность нового органа была подчинена основной 
задаче -  контролю за соблюдением советского законодательства о ре
лигии.

7 октября 1977 г. принимается новая Конституция СССР, в которой 
несмотря на гарантии гражданам свободы совести отсутствует право 
на ведение религиозной пропаганды [8].

Период перестройки, начавшийся с прихода к власти М. С. Горба
чева, стал временем значительных изменений в политической и соци
альной жизни Советского Союза, включая и вероисповедную поли
тику. Гласность и реформы, проводимые в это время, привели к ослаб
лению контроля над религиозными организациями и к большей сво
боде вероисповедания.

В апреле 1988 г. Совет по делам религий представил законопроект 
«О свободе совести и религиозных организациях в СССР». Данный за
конопроект был рассмотрен Верховным Советом СССР только в 1990 
г. 1 октября 1990 г. принимается Закон СССР «О свободе совести и 
религиозных организациях» [4], а 25 октября 1990 г. Верховный Совет 
РСФСР принимает Закон «О свободе вероисповеданий» [2].

Самым главным итогом принятия новых законов, становится наде
ление религиозных организаций статусом юридических лиц. Кроме 
того, закрепленное Законом право на свободу совести подразумевало 
и возможность распространять не только атеистические, но и религи
озные убеждения.

В Российской Федерации Закон «О свободе вероисповеданий» дей
ствовал до 1997 г., когда был принят новый Федеральный закон «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» [3].

Таким образом, в результате исследования были выделены основ
ные этапы правового регулирования религиозной политики СССР, а 
также проведены систематизация и анализ законодательной базы, ре
гулировавшей советскую религиозную политику.

Основные выводы исследования показывают, что вероисповедная 
политика СССР оказала значительное влияние на формирование рели
гиозной идентичности и общественного сознания в стране. Дальней
шие исследования в этой области должны сосредоточиться на сравни
тельном анализе вероисповедной политики в различных странах, а
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также на изучении последствий этой политики для постсоветских об
ществ. Это позволит не только восстановить историческую справедли
вость, но и предложить современные решения для проблем, связанных 
с религиозной свободой и правами человека.

Вероисповедная политика Советского Союза прошла через не
сколько ключевых этапов, каждый из которых определялся изменени
ями в идеологии государства, социально-экономическими условиями 
и международной обстановкой. Эволюция нормативного компонента 
этой политики отражала не только внутренние противоречия совет
ского общества, но и стремление властей контролировать религиозную 
жизнь, адаптируясь к изменяющимся условиям.

Религиозная политика СССР прошла сложный путь эволюции, от
ражая изменения в идеологии государства и потребности общества. От 
жесткого контроля и репрессий до легализации и поддержки религи
озной жизни, эта политика стала важным аспектом не только истории 
СССР, но и современного постсоветского пространства. Понимание 
этой эволюции позволяет глубже осознать, как религия и государство 
взаимодействовали на протяжении XX в., и какие последствия это вза
имодействие имеет для современного общества.
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Актуальность работы обусловлена тем, что в современном обще
стве растёт значимость доступа к информации, что напрямую влияет 
на роль библиотек как центров знаний и культуры. Православные биб
лиотеки, представляя уникальные ресурсы в области духовного и куль
турного наследия, сталкиваются с необходимостью соблюдения норм 
информационного права для правомерного использования церковных 
текстов и защиты авторских прав. В целом, под предметом правового 
регулирования в сфере информационного права понимают информа
ционные отношения, которые возникают в ходе работы с информа
цией. Обработка и распространение верифицированной и допущенной 
к распространению Издательским Советом Русской Православной 
Церкви информации являются содержанием работы православных 
библиотек и подлежат правовому регулированию [7, с. 224].

Сегодня уже существуют исследования в области правового регу
лирования библиотечного дела, которые рассматривают общие во
просы применения норм информационного права в библиотеке (И. Л. 
Бачило, В. А. Копылов), а также библиотековеды (О. Ф. Бойкова, Ю. 
А. Гриханов, В. К. Клюев, Л. В. Куликова, Н. А. Степанова и др.) [8]. 
Но в целом, отсутствуют комплексные исследования процессов право
вого регулирования в области деятельности православных библиотек 
в связи с тем, что данный вид библиотек относится к ведению Русской 
Православной Церкви, и, соответственно, подчиняется помимо свет
ских правовых актов еще и церковным каноническим документам. От
сутствие системных научных исследований по изучаемой проблеме, а
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также наличие разночтений в реализации светского законодательства 
и канонических актов Церкви в области регулирования работы право
славных библиотек свидетельствуют о недостаточной разработанно
сти темы и составляют проблемное поле данной статьи.

Для решения данной проблемы необходимо выявить и системати
зировать нормативные акты, относящиеся к гражданскому и церков
ному праву, которые могут влиять на работу православных библиотек.

В данной перечень можно отнести следующие законодательные и 
нормативные акты:

1. Конституция Российской Федерации: статья 28, гл. 2 гаранти
рует свободу вероисповедания, статья 29 -  гарантирует свободу мысли 
и слова, а также свободный доступ к информации и запрет цензуры [1].

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвёр
тая»: нормы Кодекса действуют в области охраны авторского права, а 
также свободного использования произведений в библиотеках (ст. 
1275).

3. Федеральный закон «О библиотечном деле» от 2 декабря 1994 
г.: устанавливает терминосистему в области библиотечного дела, а 
также регулирует работу библиотек, созданных негосударственными 
учредителями [2].

4. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиня
ющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ: 
гл. 2 устанавливает нормы возрастной маркировки изданий для биб
лиотек. В частности, запрещена маркировка Библии [3].

5. Федеральный закон «О персональных данных» № 152 от 2006 
г.: ст. 9 регулирует процесс обработки персональных данных, которые 
необходимы при регистрации в библиотеке, включая получение согла
сия от субъекта обработки [4].

6. «Устав Русской Православной Церкви Московского Патриар
хата» регламентирует основные вопросы деятельности епархий и при
ходов, в том числе и уровень церковной проповеди. Что, в свою оче
редь, может служить основанием для формирования качественного 
библиотечного фонда при приходах [7].

7. «Основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата»: раздел XIV устанавливает нормы 
взаимодействия между Церковью и сферой культуры, в частности, 
Церковь для миссионерской работы всегда выбирает культурные
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формы, которые соответствуют историческим условиям. Примени
тельно к православным библиотекам это может служить основанием 
для выбора форм работы и их содержательного наполнения [5, 6].

8. Нормативные документы в области миссионерской, социаль
ной и благотворительной сторон деятельности Церкви, затрагивающие 
вопросы просветительской работы: содействие в организации миссио
нерских кружков при приходах, молодежных движений, праздников в 
социальных учреждениях, летних лагерей, а также библиотерапевти
ческие методы работы с прихожанами [4].

Таким образом, правовое регулирование работы православных 
библиотек является важным аспектом, который обеспечивает их функ
ционирование в обществе. Православная библиотека -  уникальное 
учреждение, поэтому, ее работа регулируется в рамках правового поля 
и государства, и Церкви. Нормативные акты служат своего рода пра
вовым пространством, в котором информационные запросы пользова
теля коррелируются с христианскими ценностями и ресурсами право
славных библиотек.

Но существует и серьезная проблема. К сожалению, вышеперечис
ленные светские правовые акты не содержат прямых статей, указыва
ющих на специфику работы православных библиотек; та же проблема 
и в церковных канонических актах -  нигде напрямую не указаны права 
и обязанности православных библиотек. Таким образом, правовая база 
данного вопроса нуждается в редактировании: это может быть коди
фикация -  создание единого нормативного акта с устранением колли
зий и уточнением формулировок. В целом, православные библиотеки 
должны стать отдельным объектом правового регулирования, так как 
выполняют роль центров по сохранению и развитию православной 
культуры.
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Сотрудничество государства и Русской Церкви в вопросе сохране
ния ценностей и возвращение объектов культурного наследия РПЦ -  
одна из актуальных и обсуждаемых в научных и общественных кругах 
тем. Но принципиально важно, чтобы это сотрудничество происхо
дило на основе взаимоуважения, взаимодействия и понимания интере
сов обеих сторон. Так, Церковь играет ключевую роль в проповеди 
спасения и защите моральных ценностей, а также в обеспечении ду
ховной поддержки и наставлений для своих прихожан. Государство, в 
свою очередь, может поддерживать Церковь в ее усилиях по пропа
ганде и защите ценностей, а также обеспечивать условия для свобод
ного развития религиозной деятельности. На примере возрождения 
Церковного историко-археологического музея в Орле как преемника 
дореволюционного епархиального древлехранилища и музея Орлов
ской духовной семинарии будет сделана попытка рассмотреть возмож
ности сотрудничества Церкви и государства в вопросах сохранения ре
лигиозных ценностей и их передачи религиозным организациям.

Предваряя вопрос о древлехранении, следует отметить, что еще в 
древние времена местом сохранения священных предметов стала хра
мовая ризница. Места хранения святынь в древних христианских хра
мах содержали много древних предметов. Некоторые из них были свя
щенными предметами, употреблявшимися в богослужении (потиры, 
дискосы, лжицы, надпрестольные сени), священными облачениями, 
связанными с личностями известных святых или их мощами. Другие
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предметы были украшениями, артефактами или предметами быта, по
жертвованными храму верующими. Эти предметы могли иметь исто
рическую или культурную ценность, и они иногда использовались в 
культовых обрядах или церемониях. В христианских храмах в древние 
ризницы могли помещаться памятники иконографии, такие как иконы, 
иллюминированные рукописи или предметы, связанные с праздни
ками и церковными торжествами.

Современное древлехранилище представляет собой не просто му
зейное хранение, склад предметов, вышедших из употребления. 
Древлехранительская служба является частью социального служения 
Церкви, а древлехранилище -  открытым церковным музеем. Главная 
задача древлехранилища -  сохранение памятников истории и куль
туры, отнесенных к деятельности Русской Православной Церкви и свя
занных с проповедью Православия. Не менее важная задача -  показать 
и передать это наследие людям.

Церковный музей -  это препятствие расхищению древностей и воз
можность живого общения со святынями, с памятниками культуры и 
истории, поэтому сейчас в России активно появляются такие музеи. Их 
создание и функционирование обязательно должно осуществляться 
совместным трудом Церкви и государства, так как крайне важный во
прос, который нужно урегулировать совместно, это хранение и исполь
зование объектов культурного наследия Церкви. В 2007 г. на сессии 
Общественной палаты по вопросам сохранения историко-культурного 
наследия митрополит Калужский и Боровский Климент (Копалин) 
предложил восстановить дореволюционные церковные древлехрани
лища, для чего обратиться за консультациями к музейным специали
стам [6].

В августе 2000 г. Архиерейским Собором был принят главный про
граммный документ РПЦ, раскрывающий направленность государ
ственно-церковных отношений -  «Основы социальной концепции». 
Документ совместил как исторический опыт, так и современные сло
жившиеся условия. Он содержит описание общецерковной позиции по 
ряду актуальных вопросов. В этом программном документе даются об
щие установки, которые детально решаются уже в практической плос
кости в правовом поле Российского государства с учетом церковных 
канонов.

Русская Православная Церковь придает большое значение сохра
нению культурного наследия и икон как носителей духовности и исто
рии православной веры. Она признает икону как священный объект, не
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просто художественное произведение, но и духовное орудие, способ
ное передавать священное воздействие на верующего. Образы святых 
на иконах являются символами веры и образами святости, поэтому их 
хранение и уважение имеют особое значение.

Еще в середине 1990-х гг. государство и Церковь совместно начи
нают разрабатывать концепцию церковного музейного комплекса в 
РФ. В то время начало возрастать количество действующих приходов 
и монашеских обителей, в которых требовалось возродить древлехра
нилища для сохранения культурного наследия. Первым совместным 
проектом было открытие церковно-государственного музея в древнем 
Донском монастыре [4].

Сохранение культурного наследия является одним из способов пе
редачи духовных основ православной традиции потомкам. В 2008 г. 
Архиерейский Собор РПЦ поддержал организацию музейной деятель
ности в сфере культуры православия и участие в различных меропри
ятиях, направленных на сохранение и популяризацию этого наследия. 
Было принято специальное определение «О вопросах внутренней 
жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви». В до
кументе закреплялось учреждение при церковных «епархиальных 
управлениях, духовных школах, монастырях и приходах» музеев [6].

В 2010 г. Комиссия по взаимодействию РПЦ (как подразделение 
Патриаршего совета по культуре) инициировала официальное взаимо
действие с государственными музеями, является важнейшим собы
тием. Так, церковные музеи реализовали право собирать, исследовать, 
экспонировать и хранить культурные и особые культурные ценности, 
которые являются частью Госмузейного фонда РФ. Еще в 2011 г. Свя
щенным Синодом РПЦ был утвержден типовой устав церковных му
зеев, которым приписано «исследование, сохранение и популяризация 
объектов культурного наследия, в том числе памятников церковной 
древности и истории» [7].

Совместная деятельность государства и Церкви имеет правовое 
обоснование, в частности, в Федеральном законе № 73-ФЗ «Об объек
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (2022 г.): «Общественные и религиозные объ
единения вправе содействовать органам государственной власти и ор
ганам местного самоуправления в сохранении, использовании, попу
ляризации и государственной охране объектов культурного наследия 
в соответствии с законодательством Российской Федерации» [1].

94



В наше время между Русской Православной Церковью и музеями 
выстроились партнерские отношения, среди целей которых можно вы
делить:

-  просвещение общества и привлечение внимание людей к объек
там культурного наследия;

-  охрана и защита объектов культурного наследия Церкви [5].
Совместная деятельность Церкви и музеев реализуется в разных

областях, например, выставки, конференции, научная деятельность, 
образование, археологические работы, реставрационная деятельность, 
религиозный туризм, исторические проекты и т.п.

Стоить отметить, что результатом подобной совместной работы с 
музеем является возвращение Церкви имущества религиозного назна
чения. Например, Русской Православной Церкви были возвращены 
Икона Святой Троицы преподобного Андрея Рублева и рака святого 
благоверного князя Александра Невского. Реликвия, отнесенная свет
скими экспертами к группе «особых культурных ценностей», переме
щение которых из музейного фонда невозможно с позиции государ
ственного закона, возвращена Церкви. Гарантом данной передачи вы
ступил сам Президент РФ. Эти события Святейший Патриарх Кирилл 
назвал историческими [3].

Основой взаимодействия церкви и музеев является совместная ра
бота после передачи памятника. Важным условием в реализации дан
ного события было «соблюдение обязательных требований по усло
виям хранения и реставрации музейных предметов (температура и 
влажность воздуха, световой, биологический режимы, особые усло
вия)» [2].

Роль музеев велика и очевидна в сохранении наследия. Професси
ональный контроль за объектами культуры помогал и помогает сохра
нять объекты во времени и на определенных этапах истории. Совре
менная практика выработала определенную парадигму в сохранении 
объектов культурного наследия - совмещение двух пространств: са
крального и секулярного. Практически все музеи в ряде отделов хранят 
артефакты, наполненные религиозным содержанием. Примером со
трудничества Церкви и государства в сохранении культурного насле
дия является Центральный музей древнерусской культуры и искусства 
имени преподобного Андрея Рублева в Москве. В основном здесь 
представлена коллекция древнерусского искусства: иконы, церковная 
утварь, предметы прикладного искусства. И все эти объекты хранятся
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достойным образом, благодаря совместным усилиям Церкви и Мини
стерства культуры, в частности руководства музея. Многие иконы 
были сохранены благодаря созданию государственного музея в 1960 
г., так как в нем искусствоведами Музея Андрея Рублева осуществля
лось правильное их содержание [6].

Священник Леонид Калинин, являясь первым епархиальным 
древлехранителем Московской городской епархии с 1 января 2015 по 
26 мая 2023 г., обосновал духовные основы сохранения древних пред
метов религиозного почитания. Он, в частности, сумел обосновать по
зицию, что Музей имени Рублева -  «это тоже проповедь, проповедь в 
красках и образах, которая в первую очередь направлена не на верую
щих христиан, а на всю широкую публику, из которой, как река из ру
чейков, Церковь вбирает своих членов» [6]. Зритель, пришедший в му
зей, видит религиозный артефакт -  икону, знакомится, благодаря ис
кренним рассказам увлеченных исследователей, с духовной составля
ющей иконографии, представляющих «икону как святыню», «не 
только как произведения искусства», «но и как образа, перед которым 
мы молимся Богу и святым» [6].

Объединение усилий церковных организаций и музеев -  это залог 
качественного сохранения нашего культурного наследия и его пере
дачи не только как исторических памятников, но и как святынь. 
Именно это поможет передавать православную духовную традицию и 
веру нашего народа будущим поколениям.

Теологическое обоснование традиции древлехранения связано 
прежде всего с тем, что церковные древности относятся к области са
крального и не должны подвергаться профанации, ошибочно ставиться 
в один ряд с другими артефактами. Явление образа священного в фе
номенальном мире относится к числу наиболее важных значений со
здания тех предметов, которые сегодня содержатся в церковных 
древлехранилищах.

В заключении отметим, что епархиальное древлехранение играет 
ключевую роль в сохранении духовного и культурного наследия 
Церкви и государства в целом, выполняя функции, объединяющие 
научно-исследовательскую деятельность современных ученых, кон
сервацию, реставрацию предметов церковной культуры и духовное 
просвещение.
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Аннотация. В статье рассматриваются духовные основы почитания 
воинских реликвий на примере утраченных храмов-памятников Ор
ловщины. Автор показывает эволюцию отношения Православной 
Церкви к воинской теме от почитания святых воинов до установки хра
мов-памятников в честь воинских дат. Исследуются духовная состав
ляющая воздвижения подобных объектов и значимость возрождения 
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Abstract. The article examines the spiritual foundations of the veneration of 
military relics using the example of the lost temples-monuments of the 
Oryol region. The author shows the evolution of the Orthodox Church's at
titude to the military theme from the veneration of holy warriors to the in
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Почитание мест, связанных с памятными для нашей страны бит
вами, и увековечение их строительством христианских часовен и хра
мов имеет глубокие исторические корни, являясь неотъемлемой ча
стью воинского патриотизма и культуры. В музеях и памятных местах 
России сохраняются и почитаются многочисленные воинские релик
вии, связанные с историей великих сражений и знаменитыми полко
водцами и героями войн. Но кроме материального наследия с данной 
темой связана и нематериальная культурная традиция, включающая 
духовные основы воинского подвига, нравственные характеристики 
личности воина, неотъемлемо наполненные христианским содержа
нием. В рамках данной статьи ставится задача исследования эволюции 
отношения Православной Церкви к воинской теме и воздвижению во
инских храмов, а также выявление значимости возрождения утрачен
ных воинских святынь для культуры Российской Федерации.

Для верующих людей почитание воинов связано с представлением 
о духовной силе, мужестве и самопожертвовании, которые они прояв
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ляли в борьбе за свою веру, родину и народ. В почитании воинов про
слеживается идея борьбы между добром и злом, силой и слабостью, 
светом и тьмой, что отражает основные духовные принципы многих 
религий.

Чтобы раскрыть вопросы, связанные с отношением христианства к 
воинскому служению, естественно обратиться к Священному Писа
нию. Из исторических книг Библии русское богословие заимствовало 
представление о тесной связи безопасности государства и твердости в 
вере народа и правителей. Исходя из этого священная война, описан
ная в книге Иисуса Навина, воспринималась как уникальное исключе
ние в далеком прошлом, а не призыв к аналогичным действиям в насто
ящем. Согласно Священному Писанию, войны являются следствием 
нарушения завета с Богом, греха и разврата народа. Также часто войны 
в Библии описываются как борьба против идолопоклонства и попытка 
сохранить верность Богу. Поэтому в ряде случаев войны рассматрива
ются как средство Божьего наказания для народа, который отвратился 
от Него. Но ответные действия против врагов, не почитающих Единого 
Бога, вероломно нападающих на мирных жителей, всегда считались 
способом прославления истинной веры. Так, причины войн в Библии 
многогранны и часто связаны со сложными духовными, социальными 
и политическими обстоятельствами.

Воинский православный храм -  место для богослужений в полках, 
гарнизонах, на кораблях и в военных учебных заведениях. Жизнь рус
ского воина от крещения до отпевания была связана с храмом: там учи
лись, приносили присягу, исповедовались, венчались и отмечали 
праздники. Храмы служили также хранилищами важных документов 
и реликвий, часто были музеями. Название «христолюбивого» воин
ства подчеркивало связь Церкви и армии. Пастыри поддерживали во
инов своими проповедями о христианских добродетелях: «любите вра
гов ваших» (Мф. 5, 44) и «нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей» (Ин. 15, 13).

Первым военным храмом в России считают церковь Спаса Неру
котворного Образа в Спасской башне Казанского кремля, построен
ную по приказу Ивана Грозного после завершения победоносных Ка
занских походов (1552).

В нашем регионе (Верхнее Поочье и восточное Подесенье) после 
завершения Северной войны, ряд сражений которой проходили на за
падных рубежах России близ Брянска, также сохранялись строения,
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напоминавшие о великих победах русского оружия и о помощи Бо- 
жиеи в деле защиты рубежей Российской империи. 1 ак, на территории 
Свенского монастыря рядом с местом почитания древней иконы Бого
матери Свенской-Печерской [1] сохранялся «домик Петра I», стояв
ший вблизи монастырского Успенского собора. Согласно преданию 
именно в этом доме несколько раз останавливался император Петр Ве
ликий в 1708-1709 гг. перед Полтавским сражением для молитвенной 
помощи в деле защиты Родины.

В период Нового времени появляются храм в Измайловской бога
дельне и церковь Александра Невского 91-го Пехотного полка. Воен
ные храмы делились на соборы, церкви и часовни, которые могли быть 
отдельными зданиями или частью военных строений. Среди соборов 
выделяли гвардейские, полковые, крепостные и морские. В 1891 г. 
было 183 полковых церкви, а также множество других военных хра
мов.

В 1990-е гг. Церковь возобновила духовное сопровождение воен
ных [10]. Так, в парке «Патриот» начато строительство Главного храма 
Вооруженных сил России, посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Храм стал третьим по величине православным 
храмом в мире, с высотой 95 м. Диаметр главного купола -  19,45 м. (в 
честь 1945 г.), высота звонницы -  75 м. (75 лет Победы), высота малого 
купола -  14,18 м. (1418 дней войны) [8].

В Орле до революции существовала традиция гарнизонных хра
мов. В 1899 г. для 51-го Черниговского драгунского полка, квартиро- 
вавшегося в Орле, был сооружен гарнизонный Покровский храм [9]. 
Известно, что в день своего рождения (6 мая 1904 г.) император Нико
лай II посетил его, дав наставление гарнизону перед отъездом на Рус
ско-Японскую войну [3].

Покровский храм стал реликварием (местом для хранения свя
тыни), в котором было помещено небольшое сооружение особой цен
ности -  Походная гарнизонная церковь. Это была легко собираемая 
конструкция, состоящая из палатки и иконостаса, а также включающая 
богослужебные предметы, изготовленные при поддержке великой кня
гини-инокини Елизаветы Федоровны Романовой. В Походной церкви 
в полевых условиях воины участвовали в таинствах, молились о по
мощи в защите Родины. В 1905-1906 гг. храм вывозился на поле бое
вых действий Русско-Японской войны. Об этом подробно рассказал 
духовник Черниговского полка протоиерей Митрофан (Сребрянский; 
в монашестве архимандрит Сергий, священноисповедник) [7].
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Иерей Митрофан Сребрянский, духовник Черниговского драгун
ского полка, принимал активное участие в строительстве Покровской 
церкви, библиотеки и школы при ней. Русско-Японскую войну иерей 
Митрофан прошел в качестве капеллана, описав полученный опыт в 
«Дневнике полкового священника, служащего на Дальнем Востоке» 
[4]. По возвращении с поля боевых действий в 1908 г. он переезжает в 
Москву, где становится духовником Марфо-Мариинской обители. При 
советской власти был репрессирован и в 1948 г. скончался. Русская 
православная церковь в 2000 г. причислила его к святым в чине препо- 
добноисповедника.

Покровская гарнизонная церковь в Орле была полностью разру
шена в конце 1950-х гг., а походная церковь утрачена [2]. Теологами 
ОГУ имени И.С. Тургенева в 2018 г. был обнаружен в Никитско-Ах- 
тырском соборе г. Орла подлинный предмет, имевший отношение к 
той походной церкви. В результате исследования был сделан вывод, 
что «до нашего времени сохранилась только крышка алтарного пре
стола из походного храма, в котором в годы Русско-Японской войны 
служил о. Митрофан Сребрянский. Известно, что сам престол был из
готовлен в московских Строгановских мастерских по просьбе вел. кн. 
Елизаветы Федоровны специально для походной церкви: он мог легко 
разбираться на части для мобильности в военных походах» [6]. На 
найденной крышке от престола во второй половине XX в. была напи
сана икона св. Пантелеимона, которая и сейчас хранится в Кафедраль
ном соборе г. Орла в память о походной церкви и гарнизонном Покров
ском храме. Нельзя забывать, что именно в этой церкви духовно 
окормлялись воины одного славнейших подразделений нашей страны, 
прославившихся в европейских сражениях с армией императора Фран
ции Наполеона (1805 г.), в Русско-Японской и Первой Мировой вой
нах.

Традиция строительства воинских храмов в России имеет многове
ковую историю. Воинские храмы -  это места духовной поддержки во
еннослужащих, а также памятники в честь военной доблести, памяти 
погибших солдат и защитников Отечества. В Древней Руси рядом с во
енными лагерями и крепостями часто строились однодневные дере
вянные церкви для молитвы воинов перед битвой. Также древнерус
ские церкви воздвигались как памятные часовни, где поминали пав
ших на поле боя, например, церковь Всех святых на Кулишках в 
Москве, посвященная воинам, погибшим на Куликовом поле (1380 г.). 
В церквях просили Бога о заступничестве при нашествии, благодарили
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за полученную помощь. Например, Сретенская монашеская обитель 
связывается в сознании русских людей с иконой Богоматери Влади
мирской и спасением Москвы от нашествия Тамерлана [2]. Только в 
Москве в XVI-XVII вв. находилось около тридцати стрелецких храмов, 
из низ знамениты: Троицкий в Листах, Знаменский за Петровскими во
ротами, Никольский в Пыжах. Впоследствии множество храмов было 
возведено в честь значимых военных побед, например, храм Христа 
Спасителя в Москве меморизирует победу в Отечественной войне 
1812 г.,

Во время правления Петра I произошло реформирование армии и 
флота, что способствовало строительству новых храмов для военно
служащих. В период Нового времени военные храмы начали появ
ляться в крупных гарнизонных городах, где храмы стали закрепляться 
за отдельными воинскими частями, например, Преображенский собор 
в Петербурге, связанный с одноименным гвардейским полком (такой 
же существовал и в Москве); войсковой всеказачий собор Вознесения 
Господня в Новочеркасске, Николо-Богоявленский собор в Петер
бурге, Никольский Морской собор в Кронштадте, Князь-Владимир
ский собор в Севастополе и др. Историк Козин А.А. отмечает, что «в 
последние мирные годы Российской империи, по данным о. Г. Шавель- 
ского, насчитывалось 25 соборов, 420 полковых и 33 судовых церкви 
[5].

В современной России традиции духовного окормления русского 
воинства снова стали возрождаться. Военные храмы начали строиться 
и восстанавливаться по всей стране, в том числе при Министерстве 
обороны России. Многие из них освящаются в честь покровителя 
войск или памяти конкретных событий.

Воинские храмы часто имеют характерные архитектурные эле
менты, которые подчеркивают их назначение. Они могут содержать 
военные символы и атрибуты, такие как кресты, гербы, а также памят
ники и мемориалы для увековечения памяти погибших. Так, в 2004 г. 
учреждено Патриаршее Подворье с Благовещенской церковью при 
штабе Воздушно-десантных войск в Сокольниках. В 2020 г. был освя
щен главный храм Вооруженных сил Российской Федерации -  Патри
арший Воскресенский собор. Восстановлен Кронштадтский Николь
ский Морской собор со статусом воинского храма. В 2021 г. богослу
жения начались в Орле в новой гарнизонной Казанской церкви при 
Академии ФСО РФ [8].
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В 2009 г. Президента РФ В.В. Путин своим указом восстановил ин
ститут военного духовенства. Священники-капелланы выполняют 
важную роль в жизни военнослужащих, предоставляя им возможность 
для воцерковления, духовного роста и участия в праздничных богослу
жениях.

Приведенные примеры показали, что почитание воинских релик
вий распространено не только среди военнослужащих и ветеранов, ко
торые часто хранят сувениры и атрибутику своих воинских подразде
лений. Во многих культурах почитание воинов сопровождается духов
ным контекстом, который связан с представлением о защите и свято
сти души воина. Воины считаются защитниками своего народа и его 
традиций. Построение храмов и алтарей в честь воинов служит памят
ником их доблести и служения, символом мира и благословения, кото
рые они приносили своему народу. Многие из утраченных российских 
храмов были памятниками великим победам и всем христианам-вои- 
нам, когда-либо совершавшим ратные подвиги во славу Отечества.

Таким образом, традиция строительства воинских храмов в России 
представляет собой важную часть культуры и духовной жизни, отра
жающую уважение к жертвенности и служению Отечеству. Построе
ние храмов и алтарей в честь воинов имеет глубокий духовный смысл 
и напоминает верующим о важности борьбы за истину, справедли
вость и родную духовность. Эти места становятся символом связи 
между прошлым и настоящим, между миром живых и миром ушед
ших, напоминают нам о важности уважения к наследию предков и их 
духовным ценностям. Все это способствует сохранению воинских тра
диций и ценностей, а также формированию национального единства и 
патриотизма в России.
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Проблема иконографической компетенции известного русского 
писателя Н.С. Лескова по-прежнему актуальна. Целью данной статьи 
является исследование проблемы иконологии «священного» и «адо- 
писного» в творчестве Н.С. Лескова. Понимание писателем иконогра
фии не только стояло на уровне современной ему науки, но и предвос
хищало будущие открытия научной и религиозно-философской 
мысли.

XIX в. в русской гуманитарной науке ознаменовывается повышен
ным интересом к теме православной иконописи. Именно тогда выхо
дят фундаментальные исследования Ф.И. Буслаева, И.П. Сахарова, 
Д.А. Ровинского, Н.П. Кондакова. Об иконе начинают говорить не 
только историки, археологи и филологи, но и писатели, например, Н. 
С. Лесков («Запечатлённый ангел», «Адописные иконы», «О русской 
иконописи»).

В статье «О русской иконописи» автор задаёт основную мысль 
(кризис иконописного промысла), которую он развивает следующим 
образом: «Почтенный археолог, после довольно продолжительного 
разговора со мною [говорил] об упадке русского национального искус
ства вообще и особенно о безобразном повреждении иконографиче
ского искусства...» [10, с. 179]. Писатель указывает, что иконы не спо
собны исполнять свои функции из-за того, что данным ремеслом зани
маются невежественные люди, отступающие от канонов: «... иконо
писное дело наше находится в самом крайнем упадке, и им занимаются 
невежды, которые пишут на иконных досках неведомо что и неведомо
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как, а потому такие иконы не могут служить той полезной для народа 
службы, какую они приносили прежде». Лесков сетует, что современ
ные иконописцы не сохранили прежней духовной подготовки.

Рассмотрим функции иконы в контексте взглядов Н.С. Лескова. 
Писатель так формулирует значение иконы в жизни верующих: «Ав
тор упоминаемого мною письма (под коим стоят две буквы N.R. - «Ни
кита Рачейсков», выдающийся старообрядческий иконописец второй 
половины 19 в., прототип мастера Севастьяна в повести «Запечатлён
ный ангел») совершенно основательно говорит, что «икона для просто
людина имеет такое же важное значение, как книга для грамотного». 
Дополним, что икона часто имеет даже несколько большее значение, 
исходя из позиции Н.С. Лескова о «праведных иконописцах» и особой 
значимости их произведений в духовной жизни общества [4].

Положение «икона то же, что книга» предполагает, что верующий, 
даже не умея читать, может невербально считывать визуальную ин
формацию с иконографической композиции, посредством чего осозна
вать и богодухновенные события искупительной жертвы, и деяния 
лиц, чтимых церковью за их христианские заслуги. Лесков считал, что 
исходя из низкой просвещенности социума в вопросах веры и спасе
ния, иконы действительно приносят огромную пользу [10, с. 180]. Во- 
первых, писатель согласен, что икона содержит особый «сакральный», 
«священный» компонент, который помогает ей быть «книгой для без
грамотных» [2]. На иконе изображены события Священной истории, 
которые малограмотный верующий запоминает благодаря яркости и 
выразительности образов. Во-вторых, Лесков, отмечая, что «икона ча
сто имеет даже несколько большее значение», указывает на особость 
положения иконы в Церкви, ее связь с богослужением [10, с. 180]. Лес
ков видит в иконе средство познания Бога и «втверживания» в его со
знание истинной веры [5, с. 194]. Н.С. Лесков выделял две функции 
иконы: мистическую и дидактическую, помогая человеку идти ко спа
сению, опираясь на Священную историю.

Повесть Н.С. Лескова «Запечатлённый ангел» посвящена «дея
ниям» особенной иконы. Рассказчик Лука усматривает причину благо
получия артели в иконе Ангела, выступавшей, таким образом, в роли 
«палладиума», освящающего и сохраняющего жизнь общины, о чём 
так же свидетельствует рассказчик Лука Кириллов, акцентируя внима
ние на неповторимости образа. Икона Ангела дорога общине старооб
рядцев потому, что такой уже не могут изготовить, так как нет ни бла
гочестивых иконописцев, как раньше, нет тех древних священников,
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которые могли бы освятить такую икону по редкому изданию «пол
ного требника Петра Могилы» [11, с. 347]. Лесков пришёл к следую
щему заключению, говоря о значении «живой» древней иконы Ангела 
Хранителя для героев повести. Ангел привел к православию посред
ством своей иконы, которую попустил изъять, затем выкрасть, распе
чатать «когда вся артель уже была готова к тому, чтобы распечатлеть 
Ангела в собственной душе» [8, с. 314]. Повесть Н.С. Лескова раскры
вает мировоззренческие представления о русской иконе: его литурги
ческую и молитвенную функцию, ее эстетическое наполнение. Ключе
вая роль иконы Ангела, по мнению исследователей, -  это приход к пра
вославию старообрядческой артели. Главный аргумент этой позиции -  
конец повести, который не раз становился объектом литературоведче
ской полемики, например, в позиции Б.С. Дыхановой [6] и Л.А. Ан
нинского [1, с. 352]. Рождественский рассказ завершается тем, что ста
рообрядцы всей артелью приносят церковное покаяние и присоединя
ются к Церкви («Господствующей») во время богослужения. Также и 
Лесков указывает, что ключевая функция «священного» образа -  ли
тургическая, объединяющая социум в прославлении Бога.

Следующая функция, что выводится из художественного текста 
Н.С. Лескова, эстетическая. Так, в диалоге о ценности конфискованной 
иконы ангела, происходившим между Марком Александровом и ан
гличанином Яковом Яковлевичем, рассказчик объясняет причины, по 
которым изготовить копию запечатанной иконы трудно. Найти ма
стера соответствующей квалификации сложно, а светские художники 
с данной работой не справятся [11, с. 348]. Современные ему нестаро
обрядческие иконописцы, отмечает Н.С. Лесков в «Запечатленном ан
геле», далеки от того высокого чувства, что было у иконописцев про
шлого, и характеризуются Марком Александровым негативно [11, с. 
350]. Это связано с тем, что новые мастера не ориентируются на старые 
образцы греческой иконописи, как того требовали постановления Сто
главого собора 1551 г., которым четко следовали старообрядцы. Икона 
Ангела Хранителя в повести предстает таким идеальным образцом, ко
торый является в контексте иконологии Н.С. Лескова не только пред
метом культа, но и объектом высокой культуры, формирующим миро
воззрение.

Так, писатель понятие «священное» рассматривал в контексте соб
ственной иконологии, идеалом в которой был образ праведного иконо
писца и его художества, ориентированного на древнехристианскую 
традицию. В 10 главе сего произведения следует обратить внимание на
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противопоставление иконописцев «настоящего» и «прошлого»: 
«Встарь благочестивые художники, принимаясь за священное художе
ство, постились и молились и производили одинаково, что за большие 
деньги, что за малые, как того честь возвышенного дела требует» [11, 
с. 354]. Для иконописцев «прошлого» данное ремесло было в первую 
очередь выражением собственной веры. Заработок не был для них при
оритетной целью. В отличие от древности современные иконописцы и 
живописцы нарушают древнюю традицию [11, с. 354]. Помимо неак
куратности в творчестве иконописцы «настоящего» не являются при
мером христианского благочестия. Для них главной целью ремесла яв
ляется получение прибыли.

Исходя из сказанного, Н.С. Лесков определяет «священное» как 
выраженное в художественном творчестве благочестие, противопо
ставленное буржуазным интенциям иконописцев, что были современ
никами писателя. Противопоставлением «священному» становятся об
маны и махинации, проводимые иконописцами «настоящего». Они 
развлекаются в питейных заведениях, занимаются самовосхвалением, 
а искусство других мастеров относят к «адописи», общаются с анти
кварами, которые не знают благочестия в вопросах продажи старин
ных старых икон, занимаются подделками, используя разные нелегаль
ные методы, подобно цыганам: «в трубах коптят, утлизну в них делают 
и червоточину; из меди разные створы по старому чеканному образцу 
отливают; амаль в ветхозаветном роде наводят» [11, с. 354-355].

Пиком данных мошеннических схем является феномен «адописи». 
Фольклорное понимание «адописи» связано с осквернением священ
ного лика изображением демонов [9]. «Адописные» изображения были 
покрыты слоем краски. Нечестивые торговцы иконами раскрывали 
этот обман только тогда, когда стоимость иконы оплачивалась селя
нами, продавец исчезал с оплатой. Новый иконописец, по договорен
ности с первым, снимал слой краски в определенном месте и показы
вал рисунки, которые обманутый воспринимал как демонические.

В контексте творчества писателя «адопись» фигурирует в произве
дениях «Адописные иконы» и «Запечатлённый ангел». В первой ра
боте Н.С. Лесков выводит две гипотезы появления подобных икон. 
Первая гипотеза: данные иконы писались иконоторговцами, для осу
ществления мошеннической схемы, при которой после обнаружения 
адописи второй иконоторговец, находящийся в сговоре с первым, под
меняет проклятый образ нормальным за дополнительную плату. Вто
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рая гипотеза: источником адописи являются старообрядцы, целью ко
торых было отучить народ от поклонения иконам фряжского письма 
[7, с. 388].

Первая гипотеза фигурирует в 10 главе повести «Запечатлённый 
ангел». «Адопись» используется писателем для характеристики мос
ковских иконописцев, которые ради дополнительного заработка вме
сто «подлиной» иконы продали рассказчику «адописную» [11, с. 355
356]. Данный эпизод наглядно демонстрирует меркантильную при
роду иконописцев «современности», для которых ремесло перестало 
быть актом веры. «Адопись» в иконологии Н.С. Лескова, таким обра
зом, выступает как противоположность «священному», являясь со
ставляющей деградации и буржуазных импульсов в иконописном ре
месле. «Адопись» -  это результат меркантилизации иконописного про
мысла, когда заработок становится первичным относительно веры и 
благочестия [3].

Таким образом, «священное» и «адописное» в контексте иконоло
гии Н.С. Лескова есть две полярные друг другу категории: «священ
ное» -  творчество, благочестие и вера; адописное -  пик деградации и 
меркантилизации религиозного искусства. Писателю удалось запечат
леть уникальные процессы в российском обществе XIX в.: иконопис
ный промысел перешёл из дела церковного в дело частное, из-за чего 
писание икон перестало контролироваться. В результате происходило 
не только нарушение православной традиции иконописания, но и мер- 
кантилизация религиозного искусства. Иконопись стала одним из спо
собов заработка, для преумножения которого иконоторговцы были го
товы идти на любые ухищрения и обманы. Заработок стал превыше 
Веры.
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«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» (Мф. 28:19) -  сказал Господь Апостолам. С тех пор мис
сионерская деятельность является актуальной для всех христианских 
Церквей. Для России внешняя миссия одно из средств расширения и 
укрепления «Русского мира», наша «мягкая» сила. Поэтому опыт 
внешней миссии РПЦ Синодальной эпохи может быть востребован и 
сейчас.

Духовная миссия России появилась в связи с усилением миссио
нерской деятельности западных держав в Сирии и Палестине [1, c. 18].

В XIX в. на Святой Земле наблюдалась активная деятельность ка
толических и протестантских миссионеров, пользовавшихся поддерж
кой европейских дипломатов. Это ставило под угрозу православных 
верующих и их веру. Кроме того, росло число русских паломников, и 
для обеспечения их потребностей, защиты прав и интересов стала оче
видной необходимость присутствия Русской Церкви. В 1838 г. А.Н. 
Муравьёв, обер-секретарь Синода, предложил создать на Святой Земле 
русскую духовную миссию по образцу Пекинской. Однако его предло
жение было отклонено из-за критики со стороны российского консула 
К.М. Базили, что отсрочило создание такого представительства [2, c. 
25-28].

В 1843 г., из-за меняющейся обстановки в Османской империи, 
Министерство иностранных дел направило в Иерусалим архимандрита 
Порфирия (Успенского). По форме это было обычное паломничество,
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а по содержанию -  разведывательная миссия. Целью её было освеще
ние положения православной общины, её отношений с иными конфес
сиями и государством. Наиболее информативными были письма ар- 
хим. Порфирия от 24 октября 1844 г. и 6 января 1845 г. В итоге Мини
стерством иностранных дел было предписано оставить Порфирия в 
Святой земле на неопределённый срок, пока не меняя его статуса па
ломника. При архимандрите состояла небольшая свита из церковно
служителей. Они стали ядром Русской духовной миссии в Иерусалиме, 
учреждённой 11 февраля 1847 г. Синод определил 31 июля 1847 г. ар
химандрита Порфирия её руководителем, а его спутниками стали 
иеромонах Феофан Затворник (Говоров), бакалавр С.-Петербургской 
духовной академии, и студенты С.-Петербургской духовной семина
рии П.А. Соловьев и Н.П. Крылов. После смерти архимандрита Анто
нина временно управляющим Русской духовной миссией был назна
чен архимандрит Арсений (Изотов), настоятель Московского Симо
нова монастыря, ранее служивший настоятелем Русской посольской 
церкви в Константинополе (1885-1893 гг.). Он окормлял миссию около 
трёх месяцев 1894 г. 16 июля 1894 г. постоянным управляющим был 
назначен архим. Рафаил (Трухин), бывший настоятель Саровской пу
стыни. Ключевую роль в назначении сыграл обер-прокурор Синода 
К.П. Победоносцев. В сентябре 1894 г. последовало предписание 
предоставлять ежегодные отчёты о деятельности миссии в секретариат 
Православного Палестинского общества [2, с. 98].

Помимо этого, последовало предложение нотариально закрепить 
за миссией земельные участки, приобретённые архим. Антонином. 
Срок пребывания миссии в Иерусалиме был установлен в три года. У 
миссионеров появились новые занятия: ежедневное чтение для палом
ников во время их пребывания на Святой земле; предоставление бес
платного обеда вновь прибывшим и выбывающим из Иерусалима па
ломникам; непрерывное чтение Псалтири в «Русском доме» перед Рас
пятием над порогом Судных Врат, а также совершение всенощной и 
молебна с акафистом в специально установленный день.

Обеспечивать соработничество Русской духовной миссии и Импе
раторского Православного Палестинского общества должны были их 
главы или представители на местах.

Дополнительные обязанности, возложенные на миссионеров, по
требовали увеличения их числа. Стараниями вел. кн. Сергея Алексан
дровича штат миссии увеличился на пять единиц. Летом 1897 г. эффек
тивность работы миссии при новом руководителе, получила высокую
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оценку со стороны синодального инспектора Хитрово. В первую оче
редь, была выделена благоустроенность хозяйства (см. послание ин
спектора обер-прокурору от 7 июля 1897 г.): ремонт и внутреннее 
убранство Троицкого собора, дома миссии в Иерусалиме и комплекса 
строений миссии в Яффе; проводка водопровода с новыми водосбор
ными цистернами; надлежащее устройство канализации. Во-вторых, 
Хитрово обратил внимание на эффективность внутреннего распорядка 
миссии. В Троицком соборе службы совершались в полном соответ
ствии с богослужебным уставом. Подобно киновиальному уставу было 
организовано совместное принятие пищи. Инспектор писал: «Благоле
пие служб не оставляет ничего желать лучшего» [3, с. 733-734]. Руко
водителя он характеризовал как хорошего хозяина, сумевшего нала
дить добрые отношения с Иерусалимской Патриархией, Император
ским Православным Палестинским обществом и консульством, и от
мечал мягкость, осторожность и уступчивость архим. Рафаила.

В 1898 г. донесение консула в Иерусалиме Б.Н. Евреинова, содер
жавшее клевету на начальника Русской духовной миссии архиманд
рита Рафаила, поставило вопрос о его отзыве. Хитрово в письме обер- 
прокурору Победоносцеву назвал этот донос безосновательными об
винениями, аналогичными тем, что ранее выдвигались против епи
скопа Кирилла (Наумова) и архимандритов Леонида (Кавелина) и Ан
тонина (Капустина). В самой миссии также возникли конфликты. Там 
были выявлены лица, интриговавшие против архимандрита Рафаила. 
Несмотря на поддержку Хитрово и положительные отзывы о миссии 
от генерального консула А.Г. Яковлева в марте 1899 г. архимандрит 
Рафаил был отстранен от управления миссией. Указ об увольнении 
прибыл в Иерусалим 4 июня 1899 г. 17 мая 1899 г. Синод назначил 
начальником миссии архимандрита Александра, настоятеля калязин- 
ского Троицкого монастыря. Новый начальник решил проблему иму
щества архим. Антонина. Митр. Никодим (Ротов) выделил главный 
итог этой эпохи: « ... ровное течение жизни миссии ничем не наруша
лось в продолжении всех четырех лет» [1, с. 310]. Синодальный ин
спектор Хитрово выражал неудовлетворение хозяйственной активно
стью архим. Александра. Площадь земельных владений миссии не 
росла. В итоге в мае 1903 г. было решено перевести архим. Александра 
на другую работу. 27 июля 1903 г. состоялось его поставление на Ста- 
рицкую кафедру, викарным епископом Тверской епархии [4, с. 107].

16 апреля 1903 г. новым главой Русской духовной миссии был 
назначен смотритель Заиконоспасского духовного училища в Москве
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иером. Леонид (Сенцов). К новой должности полагался сан архиманд
рита. 4 июня уже архим. Леонид приехал к месту службы. Инструкция 
Синода от 20 мая 1902 г. гласила: «главная задача Русской духовной 
миссии состоит в удовлетворении духовных потребностей пребываю
щих там русских подданных и русских богомольцев» [5, с. 26]. Архим. 
Леонид продолжил дело архимандрита Антонина. Миссия Русской 
Церкви в Палестине расширяла сферу своего служения. К началу Пер
вой мировой войны Русская духовная миссия представляла собой раз
витую сеть с храмами, монастырями, домами для паломников и зе
мельными участками. В ее составе действовали две женские монаше
ские общины: Горненская, основанная на участке, купленном в 1871 г. 
архимандритом Антонином (в настоящее время Горненский мона
стырь), и Елеонская, основанная в 1906 г. (на сегодняшний день Еле- 
онский Вознесенский русский монастырь). Основным документом, ре
гулирующим жизнь обеих общин, были «особые правила», одобрен
ные Синодом с 24 июля по 5 августа 1898 г. Помимо женских обителей 
Русской духовной миссии принадлежало шесть храмов, несколько мо
литвенных домов для паломников и 11 странноприимных заведений. 
В распоряжении миссии также находилось 19 участков земли в различ
ных регионах Палестины. Летом 1914 г. товарищ контролера Синода 
М. А. Дьяконов провел полную проверку состояния миссии, выявив 
значительные долги и активные приобретения архим. Леонида. Всего 
было куплено 59 гектаров земли [5].

Закат Русской духовной миссии на Святой земле связан с Первой 
мировой войной, которая обрушилась на Святую землю, подобно ура
гану сметая десятилетия кропотливой работы Русской духовной мис
сии. Деятельность, направленная на укрепление духовных связей 
между Россией и Палестиной, оказалась под угрозой, а судьба русских 
паломников и насельниц монастырей повисла на волоске. Развернув
шаяся трагедия не просто прервала планомерную деятельность миссии 
-  она нанесла ей сокрушительный удар, последствия которого ощуща
лись еще долго после окончания войны. В августе 1914 г., после объ
явления войны, Палестинское общество, официально поддерживаю
щее русских паломников, выпустило приказ о немедленном возвраще
нии в Россию. Многие успели уехать на последних русских пароходах, 
но значительная часть паломников оказалась застигнута врасплох. Ре
шение Священного Синода от мая того же года о назначении игумена 
Леонида на Балахнинскую кафедру осталось нереализованным. Игу
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мен Леонид, глубоко осознавая незавершенность дел миссии и ответ
ственность за оставшихся, отказался от перевода, предпочтя остаться, 
по крайней мере, на время, в Палестине.

В октябре 1914 г. Турция вступила в войну на стороне Тройствен
ного союза. Для Русской духовной миссии это событие имело тяже
лейшие последствия. В декабре силами турецких властей все полити
чески неблагонадёжные элементы, сотрудники миссии и Палестин
ского общества были принудительно выдворены из страны. К ним при
соединились клирики храмов Русской Церкви, представители русского 
иночества, паломники мужского пола. Всего в британском на том мо
мент Египте, в Александрии, оказалось 95 человек. В тоже время, в 
Иерусалиме осталось большинство насельниц монастырей Русской 
Церкви и паломницы-женщины. Всякое сотрудничество между Тур
цией и Россией прекратилось. Позаботиться о русских, оставшихся в 
Палестине, было некому.

Жизнь на Святой земле резко изменилась. Богослужения в русских 
храмах прекратились. Здания миссии были либо закрыты, либо кон
фискованы турецкими властями, превратившись в казармы или 
склады. Елеонская Вознесенская женская обитель, например, стала 
местом дислокации турецких и немецких солдат, которые подвергли 
ее варварскому разграблению, уничтожая святыни и ценности, накоп
ленные годами трудов сестер. Описание этих событий, сохранившееся 
в письмах и дневниках очевидцев, поражает масштабом разрушений и 
бесчеловечностью. Судьба оставшихся на Святой земле монахинь и 
паломниц оставалась неопределенной, полной опасностей и лишений. 
Их положение усугублялось не только военными действиями, но и эко
номическими трудностями, отсутствием доступа к необходимым ре
сурсам и постоянной угрозой насилия.

История Русской духовной миссии в период Первой мировой 
войны -  это не только история прерывания деятельности, но и история 
мужества, веры и выживания в условиях жестокого военного времени, 
история, которая требует более глубокого исследования и освещения, 
чтобы увековечить память о жертвах и сохранить бесценное наследие. 
Архивные документы, личные свидетельства и воспоминания, еще 
скрывающие множество нераскрытых фактов, ожидают своих иссле
дователей, чтобы воссоздать полную картину трагедии и героизма тех 
лет.
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ской иконописной традиции с геральдикой. Статья посвящена экспли
кации теологических смыслов, связующих власть земную и небесную 
и отраженных в иконографии. Автор приходит к выводу, что ключевая 
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Исследование восточнохристианской иконографии остается акту
альным в контексте взаимодействия поздней русской иконописной 
традиции с геральдикой. В статье анализируется богословская смыс
ловая составляющая больших иконных композиций, связанных сюже
том «Венчание на Царство», и использование в русской иконографии 
XVI-XVIII вв. изображений царской короны.

Композиции с изображением коронаций связаны с процессом 
утверждения царских регалий Московского царства, начиная с послед
ней четверти XVI в. Одним из важных символов коронации является 
царский венец, нашедший отражение в христианском символизме. 
Например, на Большой печати Ивана Грозного были изображены две
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условные короны, помещенные на геральдических фигурах и симво
лизирующие две новых администрации (Царство Астраханское и Ка
занское) [7].

Предваряя вопрос об особом политическом событии, ставшем ос
новой для сюжета «Венчание на Царство», следует отметить, что еще 
начиная с XI в. царями именовался ряд правителей. В эпитафии Яро
славу Мудрому на стене Киево-Софийского собора киевский князь 
именуется «царем» [9]. Правители проходили обряд «посажения на 
стол», распространившийся во всех русских княжествах к первой 
трети XII в. Этот титул стал данью римо-византийской традиции. По
сле татаро-монгольского нашествия в период раздробленности рус
ских земель царями называли ханов Золотой Орды. Гибель Византий
ской империи ускорила процесс создания единого Московского госу
дарства. Московские великие князья включили в свою титулатуру 
слово «царь», включая его в текст внешнеполитических документов. В 
1489 г. произошло первое венчание на царство, когда на внука и сопра
вителя Иоанна III Московского Дмитрия были возложены бармы и 
шапка Мономаха, а также произведен обряд «помазания на Царство». 
После смерти князя Дмитрия в 1509 г. традиция именовать великого 
князя «царь» не пресеклась. Так, на золотой вислой печати, удостове
рявшей мирный договор с Данией в 1516 г., Василий III Московский 
предстает как «царь и государь» [2]. Но следующая коронация русских 
царей по церковному чину или венчание на Царство (Священное Ко
ронование) произошло только в 1547 г. Церемонию «Венчания на Цар
ство Ивана Грозного» разработал митрополит Макарий -  один из бли
жайших советников молодого государя. В наосе кремлевского Успен
ского собора митрополит возложил на великого князя Иоанна релик
вии -  крест Животворящего Древа, шапку Мономаха и бармы. Затем 
правитель был помазан миром на Царство, как ветхозаветные цари, и 
получил благословение митрополита. В русской традиции при корона
ции, начиная с конца XV в. вплоть до Петра I, использовалась т.н. 
«Шапка Мономаха», собственно являющаяся короной XIV в. «Шапка 
Мономаха» ассоциировалась с властью византийских императоров ди
настии Мономахов, породнившихся и символически передавших рус
скому престолу власть над Православным миром. Только в XVIII в. в 
русский обряд вводится корона европейского образца, которыми вен
чались императоры, начиная с Екатерины I. В конце XVIII в. были вве
дены также малые короны для цариц при правящем императоре [10].
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В европейской традиции королевский венок, венец или корона яв
ляются эмблемой верховной власти, как божественной, так и земной. 
В христианской трактовке корона -  это особый элемент в иконографии 
«страстного цикла». Венчание Христа тернием символизирует триумф 
над смертью и грехами [11]. Эта идея продолжает свое развитие в ико
нографии мучеников, чьи подвиги уподобляются служению Христову. 
Описанные визуальные образы направлены на внутреннюю подго
товку зрителя к личной жертве во имя Христово. Корона, как древний 
символ власти, в христианской иконописи указывала на высокие ду
ховные цели христианства, дающие широкие возможности помогать 
социуму в спасении [1]. Христианское прочтение сюжетов с корона
цией указывает на то, что царь или царица должны были быть пока
заны благочестивыми и непорочными правителями, показывающими 
на своем примере путь народу к Истине. Сюжет с коронацией означает 
ответственный рубеж на пути правителя: он принимает власть и ответ
ственность за свое правление, так как ведет пасомых в Царство Небес
ное.

На кратком варианте композиции «Царь Царем» (Откр. 19:16) Хри
стос изображается в роскошных царских одеждах, украшенных бар
мами, с короной или венцом на голове. Венец с навершием в виде кре
ста напоминает о распятии и Воскресении Христовом и является зна
ком Его духовной власти над всем человечеством: Он -  царь вечности 
и Его власть велика [4].

Связанная с предыдущей темой иконография «Предста Царица» 
(Царский деисус) изображает Христа в царских одеждах (далматике и 
лоре), с короной-камилавкой на главе, в руки помещены Евангелие и 
жезл (иногда посох). Изображение Спаса сопровождают пояснения: 
«Царь Царям», «Судия праведный», «Грозный Судия». Он представ
ляет образ Царя вселенского, восседающего на троне с предстоящими 
Ему молитвенниками: Богоматерью -  царицей, облаченной в пышные 
церемониальные одежды с короной, и Иоанном Предтечей в празднич
ных одеждах. Персонажи нередко окружены ангелами, святыми и сим
волами земли и неба. Святые, как своеобразные придворные, символи
зируют защиту и благословение Церкви Земной от Церкви Небесной 
[6, с. 107-115].

Так, в царской короне на иконах изображается и Дева Мария. Сю
жет «Коронование Богоматери» известен с XIII в. и основывается на 
библейских текстах (Пс. 44:10-15, Песн. 4:8, Откр. 12:1 и др.) и бого
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словских трактатах VI в. (Григорий Турский, Псевдо-Иероним Акви- 
лейский). Особую популярность иконография Богородицы в образе 
Царицы Небесной приобретает в западноевропейском искусстве ран
него Нового времени и в конце XVII в. проникает на Русь [6, с. 107 - 
109].

Иконография, изображающая Богородицу в рост («Вертоград за
ключенный»), коронуемую ангелами, получила развитие с конца XVII 
в. Впервые ее изобразил царский иконописец Н. Павловец в 1670-х гг. 
Искусствовед Н.М. Турцова так трактует символы Царства в данной 
иконографии: «Представлено изображение неразрывной связи вечных 
священных образов: Богоматерь -  древо жизни -  райский сад -  Цер
ковь, позволяющее представить историю мира как историю единой 
Церкви, как «насаждение» идеи грядущего Царства Небесного -  воз
вращение обновлённого Рая» [8]. Так, сюжет с коронованием означает 
не земное действо, а вневременное Царство, вход в которое открывает 
духовная чистота, явленная в образе Богоматери.

Изображение «Коронование Богоматери» широко распространено 
в православной традиции с конца XVIII в., хотя мариологические по
строения католиков и не были приняты в Православии. Выделенная в 
отдельный сюжет композиция была популярна и помещалась в иконо
стасах столичных церквей в период правления императриц (т.н. «бабье 
царство») во второй половине XVIII в. Тогда нередко традиционный 
купольный образ Христа Пантократора замещался данной мариологи- 
ческой композицией.

Тема «Коронования Богоматери» связана с православным праздни
ком «Успение Богоматери», основанном на церковном Предании. Но 
ни католические догматы, ни тексты Священного Писания не содержат 
сведений о коронации Богоматери после Успения. Тем не менее, эта 
тема в религиозном искусстве была очень распространена. Известней
шая книга Средневековья «Золотая легенда», ориентируясь на Псевдо- 
Иеронима, популяризировала сюжет «Вознесение Девы Марии». Текст 
дал огромное количество деталей и атрибутов, которые были исполь
зованы в иконографии при разработке темы «Коронование Богома
тери» [5]. Он отражает одно из событий западнохристианского жизне
описания Девы Марии.

Сюжет восходит к западноевропейской средневековой традиции 
литургического почитания события, которое, согласно католическому 
богословию, последовало сразу вслед за Успением и Вознесением Ма
рии на небеса. На иконах изображается момент, когда Деве Марии
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Триединым Божеством вручается венец, как символ Ее возвышенного 
служения и статуса Царицы Небесной, а также ее духовного венчания 
и увековечения как Матери Христа (Теотокос) и верной молитвенницы 
перед Ним. Главная особенность этого иконографического типа, в от
личие от других изображений Девы Марии в образе Царицы Небесной, 
состоит в том, что корона на Её голову ещё не водружена, её держит 
Христос, уже коронованный [6, с. 119]. Иконография «Коронования» 
часто встречается как отдельное изображение или в композиции с дру
гими сценами из жизни Богородицы и Иисуса Христа. Этот сюжет яв
ляется одним из важных элементов православной иконографии, напо
миная верующим о значении Богоматери в христианской традиции.

Богородичные иконографические сюжеты с изображением короно
вания также связаны с западноевропейской традицией папской коро
нации чудотворных икон Девы Марии, при которой «легализирова
лась» святыня и чудеса от нее. Первая известная коронация приписы
вается Папе Григорию III в 732 г. Он короновал икону Богородицы для 
оратории римского собора Апостола Петра. Следующий папа короно
вал икону Девы Марии для римской церкви мучеников Калиста и Кор
нелия. Эта традиция получила широкое распространение в XVII в. при 
Папе Урбане VIII, при котором капитул стал регулярно разрешать ко
ронацию почитаемых икон и скульптур Иисуса и Девы Марии. Произ
ведено было тринадцать коронований. В 1630 г. декан Папского капи
тула А. Паллавичини основал специальный фонд для изготовления 
драгоценных корон. Теологически коронация иконы рассматривалась 
католическими теологами как литургический акт, а иконе придавалось 
особое богослужебное значение. Римский папа или епископ освящал 
короны, которые получали наименование римских или папских [5].

Западноевропейская иконография богородичных икон закрепила в 
композициях такую деталь как корона (венец). В русской традиции 
XVIII-XIX вв. ряд почитаемых икон Богородицы появились благодаря 
привозу европейских произведений и их копировании русскими граве
рами (например, иезуитский «Атлас Марианум»). Так, известные в 
поздний период иконы Богоматери, вошедшие в сборник «Солнце 
Пресветлое» начала XVIII в., содержат данный символ: иконы Богома
тери «Ильинская Черниговская», «Новодворская», «Ченстоховская», 
«Терванская», «Евтропьевская», «Тумбовская», «Межитская», «Чис- 
ленская», «Исааковская», «Киево-Братская», «Абалатская», «Гален- 
ская», «Новгородская», «Кипрская», «Виленская», «Венетская», «Ви
зантийская», «Испанская», «Ругодивская» [3, с. 39-99].
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В заключении отметим, что иконографический сюжет «Венчание 
на Царство» играл ключевую роль в период укрепления самодержавия. 
При использовании эмблем верховной власти в иконографии на первое 
место выходит тема божественного покровительства православному 
правителю, уподобляющемуся Христу. Православная Церковь благо
словляла порядок принятия власти. Это отражалось в иконографиче
ских композициях, не только объединявших Церковь, самодержавие, 
народ, но и сохранявших духовную связь с святоотеческим наследием, 
т.е. с живым и актуальным свидетельством Евангелия.
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Abstract. The article examines the prospects of using social networks as a 
new form of missionary activity of the Russian Orthodox Church. The au
thor draws attention to the opportunities provided by the Internet for intro
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religious discourse.
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Наш век можно по праву считать информационным. Многие вещи 
изменились за последнее время. Так, например, появились социальные 
сети. Теперь новости люди узнают чаще из электронных ресурсов, чем 
из печатных газет или телевидения. Многие ученые в своих работах 
делают акцент на том, что современный человек живет в «быстром» 
темпе, не успевает и не умеет фильтровать поступающую информа
цию, которая стала более доступна, чем раньше. Сейчас за внимание 
человека борются блогеры фуд-, тревел-, фитнес-контента, интернет 
полон развлекательной и содержательно пустой информацией. Уро
вень внимания и концентрации человека на важных вещах значительно 
снизился. Согласно данным немецкой ассоциации цифровых техноло
гий Bitkom, взрослый человек проводит в своем смартфоне в день 
около 2,5 часов. Молодёжь -  значительно больше времени.

Из этого следует закономерный вывод: для просвещения человека 
«потребительского» общества придется использовать другой подход и 
инструменты. Если в период древней христианской Церкви у катехи
затора была возможность оглашать человека в течение 3 лет, «прове
рять его на прочность», то сейчас этого драгоценного времени у нас 
нет. К тому же и сам процесс подготовки к таинству Крещения сильно 
изменился, не говоря уже о том, что многие крещеные люди не имеют 
основных, фундаментальных знаний о своей вере.

Само понятие слова «катехизация» в переводе с греческого языка 
означает «наставление», которое может и должно происходить как до 
таинства Крещения, так и после него. В данной статье хотелось бы по
казать примеры использования социальных сетей, как один из инстру
ментов для оглашения. Эти интернет-ресурсы являются полноцен
ными площадками с большим количеством возможностей. Здесь
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можно предоставлять информацию не только в текстовом формате, но 
и выкладывать фото-, видео-, аудиоматериалы. Многие известные 
платформы поддерживают возможность онлайн-трансляций, прямого 
общения. Никто не говорит о том, что социальные сети -  замена жизни 
внутри Церкви. Это возможность найти новый подход к современному 
человеку, общий язык с ним, зацепить и привлечь молодёжь, для кото
рой интернет-пространство является основным местом досуга. В своём 
обращении на Архиерейском Соборе Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл отметил актуальность миссионерской работы 
в социальных сетях [1]. Подтверждая сказанное, можно добавить, что 
многие миряне и церковные деятели начали вести свои блоги, перио
дически или регулярно выкладывая там религиозный контент. Тем са
мым они оглашают людей и ведут проповедническую деятельность. 
Блог -  это веб-сайт, содержимым которого является различная тексто
вая, графическая или аудиовизуальная информация, направленная в 
массы и регулярно обновляющаяся. Насколько она будет полезна, за
висит исключительно от человека, её предоставляющего.

Сегодня уже вряд ли кто-то может отрицать значимость интернета 
как источника информации, что подтверждается и мнением специали
стов [2, с. 6-7]. Многие атеисты и невоцерковленные люди случайно 
или намерено попадают на блоги с религиозным контентом. Хорошо, 
если там будут христианские материалы, но также свою информацию 
в открытый доступ могут предоставлять организации деструктивного 
характера. Для кого-то ответ на жизненно-важный вопрос в социаль
ной сети через прямую трансляцию или в процессе текстового обще
ния становится отправной точкой для обдумывания своей жизни и по
следующего появления интереса к Церкви и её учению.

Активно пользуются интернет-ресурсами как инструментами для 
наставления в вере такие известные церковные деятели, как Святей
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, протоиерей Павел 
Островский, профессор Московской Духовной Академии и доктор бо
гословия Алексей Ильич Осипов, митрополит Иларион (Алфеев) и др. 
В своей статье иеромонах Тихон (Васильев) указывает: «Каждая пра
вославная страница является миссионерской априори, в большей или 
меньшей степени, вне зависимости от того, официальная ли это стра
ница епархии или блог рядового мирянина» [3, с. 244].

Хотелось бы остановиться подробнее на деятельности в интернет
пространстве одного из вышеперечисленных представителей Церкви. 
Многие неверующие люди часто узнают отца Павла Островского.
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Свой путь в социальные сети он начал с того, что захотел вернуть на 
путь истины свою прихожанку, которая решила принять ислам. В эфи
рах данного интернет-ресурса он был единственным православным 
священником, поэтому привлек к себе внимание аудитории другой ре
лигии. На своём канале отец Павел выкладывает видеоматериалы, в 
которых разбираются актуальные для верующих проблемы, Библия, 
даются ответы на волнующие людей вопросы. Он также выкладывает 
свои проповеди и запускает онлайн-трансляции, которые длятся до по
лутора часов, тем самым охватывая большой круг тем. Безусловно, 
отец Павел является не единственным церковным деятелем, который 
грамотно оглашает людей в социальной сети. Многие другие также 
просвещают людей, используя различные функции интернет-ресур
сов: выкладывают жития святых отцов и их труды, аудиоматериалы с 
чтением молитв, отрывки и толкования Нового и Ветхого Заветов, чи
тают познавательные лекции на востребованные темы, запускают пря
мые трансляции с богослужений. Каждый из этих методов по-своему 
привлекает внимание аудитории.

Делая вывод из вышесказанного, хотелось бы отметить, что интер
нет-ресурсы -  это существующая реальность, инструмент, с помощью 
которого влияют на общество, отказаться от которого мы не можем, но 
можем грамотно использовать его в благих целях.
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Экклезиология (от греч. ekklesia «народное собрание, Церковь» и 
logos «слово, учение») -  учение о Церкви, как раздел догматического 
богословия и как один из аспектов святоотеческого учения. Христиан
ская экклезиология включает в себя мистический и канонический эле
менты: в мистическом плане Церковь рассматривается как Тело Хри
стово (1 Кор. 12:27), и Христос является её главой; с канонической 
точки зрения Церковь объединяется вокруг епископа и зиждется на не
прерывном апостольском преемстве, положенном Спасителем в осно
вание Церкви: «Ты еси Петр, и на сем камени созижду Церковь Мою» 
(Мф. 16:18).

В разные периоды времени православные богословы концентриро
вали свое внимание на различных аспектах экклезиологии. Учение о 
Церкви стало одним из главных положений христианской догматики, 
что нашло отражение в сформулированном в IV в. православном Сим
воле веры, утвердившем «единую, святую, соборную и апостольскую 
Церковь». В этом тезисе отражены основы христианской экклезиоло- 
гии. Единство церкви здесь обусловлено единством верных, объеди
ненных её создателем и главой -  Иисусом Христом, святостью кото
рого, утверждается и её святость. Будучи соборной, церковь объеди
няет людей в духе Христовом, т.е в духе правды, любви и истины, 
лишь в ней человек может обрести спасение. Возникшая в момент 
схождения на апостолов Духа Святого, она не только сохраняет и
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утверждает учение, переданное апостолам Иисусом Христом, но и рас
пространяет его через рукоположенных ими учеников, сохраняя таким 
образом непрерывное апостольское преемство.

Различные вопросы и проблемы экклезиологии издавна обсужда
лись христианскими богословами и философами. Одним из таких фи
лософов был Павел Александрович Флоренский (1882-1937).

Экклезиология является одной из наиболее интересных и значи
мых областей его творчества. Основной работой философа является 
трактат «Столп и утверждение истины». В этом произведении Флорен
ский подчеркивает, что Церковь -  это не просто организация или со
общество верующих, но и духовное тело Христа. Она является вопло
щением божественной благодати и обладает особой мистической си
лой, которая помогает верующим в их духовном росте и спасении.

Всю жизнь философа можно рассматривать как своеобразный эк- 
клезиологический призыв. Являясь выдающимся философом и бого
словом, о. Павел Флоренский в своих проповедях, богословских и фи
лософских сочинениях обращался к русской интеллигенции, утратив
шей Бога или сомневающейся в истинности православного учения, с 
призывом вернуться в лоно истинной Церкви. Известный религиозный 
философ Н.О. Лосский признавался, что именно книга Флоренского 
«Столп и утверждение Истины» [4] заставила изменить взгляд на пра
вославие и «способствовала моему постепенному возвращению в лоно 
церкви; в 1918 г. я окончательно стал верующим» [2, с.230]. Предста
витель символизма и московской богемы С.И. Фудель, которому Цер
ковь представлялась пережитком, некой архаикой, после прочтения 
книги П.А. Флоренского вдруг осознал, что о Христе, Церкви и вере 
можно писать современным языком, а христианином может стать и че
ловек, принадлежащий к современной культуре.

По мнению философа, культура религиозно обусловлена, она вы
растает из религиозного культа, объектом которого является Божество. 
Любовь к Богу, устремленность к Нему составляет основное содержа
ние подлинной культуры. Вне религии и Церкви культура обречена на 
медленное угасание, что и происходит, начиная с эпохи Реннесанса. 
Оставив Бога и провозгласив падшего человека высшей ценностью, 
культура утратила свое духовное основание и постепенно движется к 
гибели, что чревато гибелью всего человечества. Флоренский считает, 
что подлинно духовной культурой является христианская культура, и 
даже само «храмовое действо есть синтез искусств» [1]. Негативно
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воспринимая светскую культуру, он надеется, что культура преодолеет 
свой упадок и вновь обретет высокое предназначение в лоне церкви.

Следует отметить, что в богословии и экклезиологии П.А. Фло
ренского есть некоторые особенности. Так, кроме отсутствия Христа в 
центре богословия вообще и в его экклезиологии в частности, значи
тельной проблемой является принцип эллинизма, лежащий в основе 
понимания церкви рассматриваемым богословом.

Так, сравнивая экклезиологию Павла Александровича Флорен
ского с православным учением о Церкви, можно заметить, что они се
рьезно отличаются. Русские православные богословы отмечали, что в 
учении Флоренского слишком много платонического и даже гностиче
ского, чтобы его можно было назвать подлинно православным. Так, 
протоиерей Георгий Флоровский заметил, что философ лишь интер
претирует духовное наследие церкви, свои же философские и бого
словские идеи он заимствует в основном у эллинов. Обращает внима
ние Флоровский и на равнодушное отношение Флоренского к христи
анской догматике и недостаточном понимании «исторической пер
спективы Священного Предания» [4, с.495].

Рассматривая эллинизм как «прозрение в тайну грядущего христи
анства», философ считал, что только посредством религиозного культа 
осуществляется духовная трансформация личности. При этом он отхо
дит от святоотеческого учения о самоценности и уникальности христи
анства, утверждая, что церковь является продолжением античных ми
стерий. Флоренский обращается к культу Диониса, усматривая в нём 
разгадку формирования мистического опыта христианства [5, с.110].

Считая христианскую церковь воплощением Софии -  Мудрости 
Божией в её земном и небесном проявлении, он, однако, довольно кри
тически оценивал современную ему церковь и считал её печальное со
стояние результатом упадка в народе духовности. Так, он полагал, что 
историческая церковь складывалась на основе духовных исканий пер
вых христиан, которые жили насыщенной религиозной жизнью, еже
часно думая о Боге и спасении. Именно тогда появились церковные 
каноны, возникли привычные формы богослужения, литургия, а также 
основные молитвы и церковные гимны. Таким образом утвердился ре
лигиозный культ с его почитанием святости, а на его основе сформи
ровалось церковное искусство, нашедшее свое выражение в иконах, 
фресках, литургических гимнах и т.д. Церковное искусство, по мне
нию Флоренского, играет значительную роль в богослужении и 
«настраивает душу на личное и соборное общение с Богом» [3].
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По мере постепенного угасания религиозного чувства, церковные 
обряды, по мнению Флоренского, застыли и превратились в нечто фор
мальное. Люди все меньше думали о Боге и спасении и стали реже по
сещать богослужения. Между тем и в современном, несовершенном, 
формализированном виде церковь является единственной возможно
стью спасения для человека. Любая попытка человека самостоятельно, 
вне церкви обрести Бога, обречена на провал.

В своих богословских произведениях Флоренский проводит идею 
о том, что Церковь -  это живой организм, который постоянно развива
ется и меняется. Он утверждает, что Церковь не может быть статичной 
и неизменной, так как она должна адаптироваться к изменяющимся 
условиям и требованиям времени.

Еще одной важной концепцией экклезиологии Павла Александро
вича Флоренского является идея о том, что Церковь -  это не только 
духовное, но и социальное явление. По его мнению, она должна быть 
активной участницей общественной жизни и помогать верующим в ре
шении социальных проблем.

Таким образом, попытка выстроить свою теологию и экклезиоло- 
гию как некий синтез христианства и эллинизма, духовного и социаль
ного была, на наш взгляд, не совсем удачной. Это желание сочетать 
несочетаемое обнаруживает глубокую антиномичность сознания Фло
ренского, всю противоречивость его философии и экклезиологии.

Как и многие другие русские философы XX в. П.А. Флоренский 
пытался осмыслить окружающую его действительность с христиан
ских позиций, освятить социальную и творческую деятельность чело
века, и эта попытка была высоко оценена Русской Православной Цер
ковью, несмотря на многие его ошибки и заблуждения. Таким образом, 
можно констатировать, что идеи о. П.А. Флоренского, во многом, спо
собствовали развитию русской религиозной философии. Став достоя
нием русской культуры, они сформировали и продолжают формиро
вать религиозное мировоззрение многих людей, приобщая их к духов
ной жизни.
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История России нового и новейшего времени преисполнена соци
альных катаклизмов. Неоднократно общество бывало расколото граж
данским противостоянием, по окончании которого возникала необхо
димость в гражданском примирении и его идеологическом обоснова
нии. Смута и ее преодоление были как раз таким первым опытом граж
данской войны и, в то же время, послевоенного примирения. Анализ 
этого опыта позволяет нам лучше понять динамику и смысл социаль
ных драм новейшего времени.

В этой связи несомненный интерес представляет собой Филаретов- 
ская концепция Смутного времени. Эта эпоха в истории Российского 
государства уже описывалась в сказаниях и повестях первой четверти 
XVII века. Но эти документы схожи между собой по содержанию и 
являются компиляцией из более ранних текстов о Смуте, которые 
также не были объединены единым авторским замыслом. В частности, 
здесь можно вспомнить «Сказание о Гришке Отрепьеве», «Времен
ник» Ивана Тимофеева и «Сказание киих ради грех» [1, 2].

В основу Филаретовской концепции Смутного времени были по
ложены уже более поздние повести и сказания, составленные совре
менниками митр. Филарета: «Рукопись» Филарета [7], две «Повести» 
С. Шаховского [6], «Словеса дней и царей» И. Хворостинина [3], две 
редакции «Повести» Катырева-Ростовского [4, 5]. Эти источники по
служили важной почвой для обоснования легитимности новой и, что
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немаловажно, выборной власти. Теперь основное решение по избра
нию на царский стол принадлежало Земскому Собору. Подробные из
менения не могли сразу же вызвать одобрения у народа, который знал 
власть только наследственного характера, да и события Смутного вре
мени внесли свою немаловажную лепту. Вопросы интервенции со сто
роны других государств также по сей день является актуальной и слож
ной темой для дискуссий. В настоящее время, как и во времена Фила
рета, стояла насущная проблема интервенции со стороны других госу
дарств. Борьба за власть дестабилизировала государственный аппарат 
и вносила распри среди народа. На современном этапе развития Рос
сийского государства с уверенностью можно сказать, что данные про
блемы не решены окончательно и всё так же нуждаются в более по
дробном обсуждении.

Несомненно, основным документом, отражающим Филаретовскую 
концепцию Смутного времени, является «Рукопись Филарета, состав
ленная в Посольском приказе и некоторое время хранящаяся в его ар
хиве. В документе сообщены подробности обретения мощей царевича 
Дмитрия в Угличе, перемещения святыни в столицу, чудеса, связанные 
с новоявленным благоверным святым. Но основная цель написания Ру
кописи заключалась в идеологическом обосновании практики выбор
ности власти и новой войны с Польшей.

В «Рукописи» резко осуждались переговоры о сыне польского ко
роля Владиславе как о потенциальном русском царе. Автор прослав
ляет царя Василия Шуйского и считает его законным обладателем пре
стола, несмотря на спорную оценку этой личности в некоторых выше
упомянутых источниках. В Филаретовской Рукописи, Василий Шуй
ский -  законный царь, единогласно выбранный всем народом, защит
ник Отечества и стержень стабильности в государстве, которое нахо
дится в состоянии беспорядка. Для автора Рукописи свержение царя 
Василия приравнивается ко греху перед Богом, при этом основная при
чина свержения «боярского царя» видится в интервенции со стороны 
польского правительства и аристократии. Кроме Василия Шуйского 
особым расположением создателя Рукописи пользовался патриарх 
Гермоген. Только в данном сочинении Гермоген представлен правите
лем всей страны после свержения царя Василия. Эпитеты, относящи
еся к личности Г ермогена, самые хвалебные. Народ же в Рукописи Фи
ларета, является практически необузданной силой, не всегда направ
ленной в верное русло.
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Другие сочинения о Смуте, появившиеся в середине 20-х гг. XVII 
в., вполне вероятно создавались по заданию патриарха Филарета, хотя 
и имели при этом разные цели и свою собственную, авторскую оценку 
событий. Так можно отметить, что в Хронике С. Шаховского позиция 
по отношению к народу и правителям (в частности Василию Шуй
скому) уже более снисходительная [6]. «Зачастую основополагающую 
роль в оценке событий и правителей Смутного времени играла принад
лежность авторов к разным социальным слоям» [1, с. 18]. Имея перед 
глазами одни и те же события, находясь лично в «гуще» происходя
щего, авторы по-разному оценивали те или иные процессы Смуты. 
Например, Повесть и Хроника Катырева-Ростовского делали акцент на 
видении событий Смуты со стороны новой Романовской династии. 
Словеса Хворостинина имели оправдательную цель перед новой вла
стью за признание еретика настоящим царём [3].

Подводя итоги данного обзора, можно заключить, что именно Ру
копись Филарета является официальным произведением, отражающим 
взгляды представителя высшего духовенства в лице самого патриарха. 
Она создавалась в Посольском приказе путем компоновки разных ис
точников для дальнейшего идеологического обоснования русско-поль
ской войны и новой выборной власти, в дальнейшем представленной 
династией Романовых, к которой патриарх Филарет имеет прямое от
ношение.
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Abstract. The article is devoted to the history of books in Ancient Rus. It 
examines the main stages of the development of writing and bookish culture, 
as well as the peculiarities of creating manuscripts during this period. Par
ticular attention is paid to the role of the church in spreading literacy and 
shaping bookish culture.
Keywords: Ancient Rus, bookishness, manuscripts, literacy, education

Понимание особенностей книжно-письменной культуры древней 
Руси приобретает сегодня совершенно особую актуальность: сформу
лированный в последних документах российского государственного 
строительства концепт «государства-цивилизации» [4] обращает нас к 
углубленному изучению исторической России, её ценностей и смыс
лов.

Письменность, по мнению многих исследователей, зародилась на 
Руси еще до принятия христианства. Об этом говорят несколько зна
чимых археологических находок. Например, первым письменным па
мятником Древней Руси является разбитый глиняный сосуд, найден
ный в середине XX в. археологом Д.А. Авдусиным на Гнездовских 
курганах под Смоленском. Данная находка датируется X в. [1].

Совершенно новый этап наступает после принятия христианства. 
С этого периода происходит активное развитие и распространение 
письменности, а также становление книжного дела, развитие нацио
нальных литературных жанров, заложивших основу для русской лите
ратуры. Читатель Древней Руси интересовался не только содержанием, 
но и внешним оформлением книги, о чем свидетельствуют рукописи, 
датированные приблизительно XI в. и содержащие в себе великолеп
ные иллюстрации. К концу этого периода активно создается и распро
страняется переводная литература в таких городах, как Киев, Смо
ленск, Новгород, Чернигов и т.д. Так, уже в XII в. древнерусская лите
ратура заняла лидирующую позицию среди своих европейских совре
менников не только по количеству, но и по качеству произведений.

Языком книжности в то время был язык Церкви, а именно цер
ковно-славянский, создателями которого стали святые братья Кирилл 
и Мефодий. Они разработали буквенную систему, чтобы сделать Еван
гелие и богослужение доступными для славян. Огромное влияние 
Церкви на общество и определило репертуар рукописей, большая 
часть которых в данный период были религиозного содержания и вы
полняли просветительскую функцию по формированию христианских 
ценностей.
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Важной особенностью древнерусской литературы является отсут
ствие вымысла. Древнерусский человек верил в достоверность книг 
религиозного содержания. Например, прозрение князя Владимира чу
десным образом после крещения -  все это воспринималось древнерус
ским читателем за истину, ведь если бы это было неправдой, об этом 
бы и не написали.

Также следует упомянуть еще одну важную особенность древне
русской книжности -  её анонимность. Это обуславливалось тем, что в 
данную эпоху не существовало понятия авторского права, и в целом 
создание текстов рассматривалось как дар Божий.

Древнерусская литература с самого начала своего возникновения и 
на протяжении всего древнего периода существовала в рукописном 
виде. Рукописи создавались в основном в монастырях и при княжеских 
дворах. Писали чернилами и киноварью. Чернила изготавливали из 
ореховых чернил, смешанных с квасцами, а киноварь получали из при
родного минерала. Писали гусиными перьями, которые затачивали 
специальным ножом. Переписывание книг в Средние века было делом 
исключительно трудоемким и требовало глубоких знаний и навыков. 
Однако средневековый книжник не был просто копиистом. Он также 
выполнял роль редактора текста, внося изменения и корректировки по 
своему усмотрению. Это означало, что каждая копия книги могла 
иметь свои уникальные особенности, в зависимости от предпочтений 
и мнения переписчика. Кроме того, переписывание книг было не 
только актом сохранения знаний, но и способом их распространения. 
Поэтому книжники играли важную роль в образовании и культуре, пе
ренося знания из поколения в поколение [6].

Помимо переписывания, книжники также занимались иллюстри
рованием и оформлением книг. Они создавали красочные и детальные 
иллюстрации, чтобы сделать книги еще более привлекательными и 
ценными. Это требовало не только художественного таланта, но и тща
тельной работы, чтобы каждая иллюстрация соответствовала содержа
нию текста.

Не только сам процесс создания книг, но и изготовление перга
мента представляло собой сложную задачу. Пергамент был очень до
рогим материалом, поэтому книги изготавливались в небольшом коли
честве и были редкими и дорогими предметами, доступными только 
привилегированным людям. Так как материал, в особенности перга
мент, стоил очень дорого, писали экономно: в одну строку, без разде
ления слов, а часто встречающиеся слова писали сокращённо.
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Древнерусский почерк XI-XIII вв. в науке носит название «устав». 
Устав был очень чётким и правильным, с одинаковыми по размеру 
буквами. Позже появился полуустав, который был более скорописным 
и допускал некоторые вольности в написании букв.

Основным типом древнерусской книги была объёмная рукопись, 
составленная из отдельных тетрадей, сшитых вместе. Рукописи часто 
украшались миниатюрами, которые изображали сцены из библейских 
и исторических сюжетов. Слово «книга» в древней Руси редко упо
треблялось в единственном числе, обычно во множественном. Это 
было связано с тем, что рукописи состояли из нескольких тетрадей, 
которые можно было читать по отдельности [6].

Жанровость древнерусской литературы представляла собой об
ширную систему. Древнерусская книжность формировалась под влия
нием системы так называемых «уставных» или «типикарных» чтений. 
Эта система ориентировала каждый жанр литературы на определен
ный тип аудитории, характеризующийся степенью своего религиоз
ного просвещения. По мнению Л.В. Левшун, система включала жития 
святых, исторические слова, чудеса, патерики, ориентированные на 
«начинающих» читателей. На более подготовленных читателей были 
ориентированы толкования, притчи, поучения. Наконец, «совершен
ным» читателям предлагались труды по исихазму и гомилетике [5, с. 
69].

Становление и развитие вышеперечисленных жанров в XI-XII вв. 
способствовало не только распространению христианского учения на 
Руси, но и развитию древнерусской литературы. В этот период закла
дываются основы для трансформации существующих и появления но
вых жанров, которые будут оказывать существенное влияние на рус
скую культуру.

Влияние уставных чтений на творчество древнерусских писателей 
было многогранным. Оно выражалось в различных формах, но одна из 
наиболее очевидных -  это наличие в древнерусской литературе произ
ведений, прямо посвященных чтению книг и размышлению над ними. 
К таким произведениям относятся, например, «Поучение к сыновьям» 
Владимира Мономаха, в котором князь призывает своих детей «читать 
книги и внимать речам мудрых мужей», а также «Послание к Кирику» 
Епифания Премудрого, где автор рассуждает о пользе чтения и о важ
ности правильного понимания книг [3].

Также влияние уставных чтений прослеживается и в жанре житий 
святых. Жития, как правило, содержат подробное описание подвигов
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и чудес, совершенных святым, а также его наставления и поучения, и 
имеют строгий канон изложения текста.

В целом, система уставных чтений сыграла важную роль в разви
тии древнерусской литературы. Она способствовала созданию произ
ведений, которые были глубоко религиозными и в то же время худо
жественно совершенными. Эти произведения оказали существенное 
влияние на всю русскую культуру и продолжают пользоваться попу
лярностью и в наши дни.

Монастыри в древней Руси играли важную роль в образовании, что 
делало их ключевыми центрами в этой сфере. При монастырях часто 
открывали школы и библиотеки, скриптории по переписке рукописей. 
Образованные монахи переписывали и иллюстрировали рукописи, пе
редавая ценные знания следующим поколениям. Они также вносили 
свой вклад в развитие уникальных стилей и шрифтов, характерных для 
средневековой русской письменности. Один из ярких примеров такой 
работы -  готический шрифт с его изящными завитками и витиеватыми 
буквами. Однако, из-за отсутствия стандартизации в написании тек
стов возникали трудности. Монастырские скриптории разных регио
нов часто разрабатывали свои уникальные стили и шрифты, что созда
вало сложности в чтении и понимании рукописей для представителей 
других переписных школ.

В фондах монастырских библиотек встречались не только религи
озные, но и светские трактаты по медицине и сельскому хозяйству. 
Уставы монастырей предусматривали должность книгохранителя, в 
обязанности которого входила выдача книг, а также организация спе
циальных часов для чтения. Также книги читались вслух во время об
щих трапез. Пополнялись библиотеки, как путем создания копий в 
скрипториях, так и посредством даров и вкладов со стороны благотво
рителей. На многих древних рукописях можно найти пометки, описы
вающие кто, когда и по какому поводу сделал вклад.

Помимо монастырей, вклад в просвещение населения вносили и 
приходские библиотеки. Богатыми книжными коллекциями в средне
вековой России обладали библиотеки Софийского собора в Новгороде 
и Успенского собора во Владимире. В фондах библиотеки Софийского 
собора сохранились такие рукописи, как «Остромирово Евангелие», 
«Изборник Святослава» и самый древний список «Русской правды». 
Созданная еще при Ярославичах, она считалась одной из древнейших 
библиотек на Руси. Библиотека находилась в ведении новгородского
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архиерея и славилась своим богатством и разнообразием [7]. В библио
теке Успенского собора во Владимире хранились 57 печатных книг и 
33 рукописи богослужебного и исторического характера (например, 
«Летописец о покорении Казанского царства и о других событиях») 
[2].

Следует упомянуть и роль представителей церковной власти в со
здании и распространении рукописей. Духовные лица активно зани
мались переводами и переписыванием священных текстов, так как это 
считалось своеобразной проповедью слова Божия. Книги были доро
гими, возможность их приобретения была прерогативой или монасты
рей, или архиереев. Поэтому, своей задачей любой владыка считал со
действие в деле распространения книжности.

Таким образом, Церковь активно способствовала развитию книж
ности на Руси посредством деятельности приходов и монастырей, ко
торые были центрами миссионерства и культуры. В ходе проповеди 
Евангелия деятели Церкви оказывали влияние на культурное сознание 
тех народов, среди которых проповедовали. Переводы Священного 
Писания и литургических текстов, выполненные монахами, стали важ
ным фактором в развитии культуры многих славянских народов. По
мимо содержательного контекста, следует упомянуть и искусствовед
ческие аспекты по сохранению стилей, инструментов и способов 
письма.
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Слово «монах» в переводе на русский означает «один, одинокий», 
что, однако, не стоит понимать в буквальном смысле. Оно подразуме
вает отказ от обычного уклада жизни, брака, семьи и посвящении себя 
служению Богу. В православии также можно встретить термин «ино
чество». Это буквальная калька с греческого языка. В наше время ино
ками называют монахов, еще не принявших монашеский обет.

Первые упоминания о монахах на Руси мы встречаем в «Слове о 
законе и благодати». Они связаны со временем правления Владимира
I. В начальный период монашества на Руси принято выделять два типа 
монастырей:

- собственные. Монастыри законно учрежденные, основаны кем- 
либо. Примерами таких монастырей являются Киево-Печерский мона
стырь, монастырь Святого Георгия. Эти монастыри были общежитель
ного типа со строгим образом жизни;

- несобственные. Возникали, как правило, стихийно вблизи боль
ших городов, а также при церквях. Тип такого иноческого образа 
жизни называли своекоштным монашеством. Монахи не вели общий 
быт, имели свои кельи и владели иной собственностью, решали лично 
степень своих ограничений. Поэтому такие монастыри еще называли 
монашескими слободками.

По мнению А.М. Пентковского, в Киево-Печерском монастыре 
был принят устав Алексия Студита, древнерусский перевод которого 
является одним из результатов деятельности преподобного Феодосия
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Печерского по устроению монастырской жизни в Киево-Печерском 
монастыре. С введением Студийского устава в Киевской Руси сложи
лось две степени монашества:

- мантия (малая схима). Это монашеский постриг, отказ человека 
от прежнего образа жизни и имени, соблюдение обета безбрачия, по
слушания и нестяжания;

- схима (великая схима). Монашеский постриг, заключающийся в 
более строгом исполнении ранее данных обетов. В Киевской Руси су
ществовал дополнительный обет о затворническом образе жизни с 
непрестанным чтением молитвы. Отшельничество или затвор являлся 
обязательным для схимонахов.

Первым женским монастырем на Руси считается Янчин мона
стырь, названный в честь его первой игуменьи Янки. В Киеве с сере
дины XI до XIV вв. было создано около 22 монастырей, 4 из которых 
были женскими. Устройство женского монастыря и женский постриг 
отличались от традиций, принятых в мужском монастыре. Со времен 
Пахомия Великого в женских монастырях назначался старец, который 
управлял самим монастырем, а игуменьи следили за порядком.

Наиболее почитаемыми девами периода Киевской Руси считаются 
Янка (в миру княжна Анна), преподобная Евфросиния (в миру княжна 
Феодулия Суздальская), преподобная Евфросиния (в миру княжна 
Предслава Суздальская). Пострижение в монастырь могло быть не 
только личным решением, но и политическим жестом (постриг жены 
князя Романа Мстиславовича) или наказанием. Так, женские мона
стыри могли играть функцию учреждения, в которых заключались 
женщины, нарушившие церковный устав Ярослава, например, за вне
брачных детей. При женских монастырях также содержались приюты 
для вдов и сирот.

Постепенно монастыри становятся неотъемлемой частью жизни 
русского православия. К XII в. в Киеве и близлежащих княжествах 
насчитывалось около 30 монастырей, в Новгороде -  около 20. На юж
ных окраинах Киевского государства распространению монастырей 
мешали набеги печенегов и половцев.

По форме организации, мы можем выделить: киновии (общежи
тельные) монастыри, идиоритмы (особножительные) монастыри, скит
ские (келлиотские) монастыри. Киновии как тип монастырского 
устройства были известны уже в IV в. Основателем такого такой 
формы иноческой жизни был преподобный Пахомий Великий. Первая 
киновия была основана в Египте.
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В Киевской Руси создание общежительных монастырей связывают 
с именами преподобных Антония и Феодосия Печерских. Особенно
стью такого монастыря являлись строгая иерархичность, регламента
ция образа жизни монахов, а также наличие должностей и разделение 
управленческих полномочий.

Появление первых особножительных монастырей связано с кель
ями -  древнейшими формами монашеской жизнедеятельности. Келья 
представляла собой уединенное жилище монаха, при этом кельи нахо
дились близко друг к другу, создавая ансамбль из строений.

Идиоритмы в Киевской Руси составляли в основном городские или 
пригородные монастыри. Широкое распространение такой тип мона
стырского устройства получил в Новгородской земле. Особенность та
кого типа монастыря заключалась в том, что игумен не обладал абсо
лютной властью над братией. Монахи жили без определенного устава 
и вели собственное хозяйство, они могли обладать собственным иму
ществом и зарабатывать, объединялись же лишь во время общих бого
служений.

В скитских монастырях развивался более аскетический, суровый 
тип монастырской жизни. В византийской традиции, несмотря на пре
емственность веры, такой тип монастырской жизни был не популярен. 
Уход в «пустыни» было распространенной традицией среди египет
ских и палестинских монахов.

Скиты образовывались стихийно, в отдаленных уголках. Мона
стыри не имели больших земельных владений, отличались малым ко
личеством иноков. Игумен не только заведовал кельей, но и был ду
ховным наставником, что говорит об отсутствии четкой иерархии и си
стемы должностей. Несмотря на это, жизнь в скитах была четко регла
ментирована, уделялось большое внимание достижению духовного 
просветления, удалению от всего мирского, отказу от владения иму
ществом, управления крестьянами (в скитах работу выполняли только 
монахи), даже взаимодействию человека с человеком.

Монастыри были неотъемлемой частью общественной жизни 
Древнерусского государства. Постепенно на Руси сложился особый 
тип монашества. Он предполагал служение не только Богу, но и про
стому люду, служение во благо других. Монастыри были не только ме
стами сосредоточения религиозной общины, но и центрами образова
ния, литературы и искусства. Также они играли огромную роль в со
хранении культурных и литературных памятников, в собирании цер
ковных реликвий.
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Кроме образовательной функции монастыри помогали нищим и 
нуждающимся. Постепенно складывается церковно-монастырская си
стема благотворительности. На монастыри возлагается функция соци
ального призрения. Монастыри занимались кормлением нищих, разда
чей милостыни, при них создавались приюты для вдов и сирот, школы 
для детей бедняков, устраивался ночлег для путников и паломников.

Таким образом, появление русского монашества связано с усвое
нием опыта различных течений монашества: палестинского, египет
ского и византийского. Отцами основателями монашеского образа 
жизни на Руси принято считать преподобных Антония и Феодосия Пе
черских. Монастыри имели различное устройство и происхождение, 
могли быть собственными и несобственными. Внутреннее устройство 
определялось уставом или самими монахами в зависимости от типа 
монастыря. Из имеющихся источников можно сделать вывод, что мо
настыри играли большую роль в социальной жизни государства, вы
полняя роль духовных и религиозных центров. Монахи начинают иг
рать не только роль духовных наставников, но и светских учителей, 
врачевателей, меценатов. Монастырские обители становятся не только 
местами молитвенного подвига, но и центрами культурного просвеще
ния, в которых трудились богословы. В стенах монастырей создава
лись летописи, иконы, переводились светские и религиозные книги.

Монашество и монастыри Киевской Руси стали ярчайшими приме
рами духовного подвига, вдохновляя своим примером простой народ 
становиться на путь духовного совершенствования и благочестивого 
образа жизни.
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Раннехристианская эпоха отмечена специфическим взглядом хри
стиан на семейную этику. В отличие от иудеев, практиковавших мно
гоженство и наложничество, и древних греков, у которых нормаль
ными считались вторичные браки с женщинами с сомнительным про
шлым (например, брак Сократа), христиане придерживались строгой 
моногамии.

У римлян было несколько видов «брачных союзов»: они варьиро
вались от временного сожительства, так называемого «конкубината», 
распространенного среди рабов и бедных слоев, до религиозного «кви- 
ритского» брака для высших слоев общества, который заключался в 
языческом храме. В рамках таких брачных отношений допускалась 
возможность иметь вторую или третью жену. Браки в Риме часто за
ключались по расчету и интересам семей, без учета чувств молодых 
людей. Поэтому супруги нередко не ладили и предпочитали завести 
любовные связи на стороне. Кроме того, римские женщины из богатых 
семей старались избегать беременности, прибегая к различным мето
дам контрацепции.

На Востоке, в Парфии, мужчина аристократического происхожде
ния мог создать гарем из всех женщин своих владений. При этом жен
щины выступали не только объектом удовлетворения сексуальных по
требностей господина, но и работали на производстве ковров, получая
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взамен скромное питание и плохую одежду. Как правило, подобная ра
бота приводила к ухудшению зрения, что вело за собой изгнание из 
гарема [4, с 53].

Влияние христианства на формирование семейной этики в ранне
византийский период было определяющим, особенно в свете станов
ления идеи моногамной семьи. Хотя моногамные отношения суще
ствовали и ранее -  экономические реалии Римской империи ограничи
вали многоженство для большинства населения -  христианство впер
вые придавало моногамному браку статус единственно приемлемого и 
богоугодного союза.

Христианская концепция брака основывается на евангельском по
вествовании о посещении Иисусом свадьбы в Кане Галилейской. Тео
логи рассматривают это событие как божественное благословение и 
одобрение брачного союза [5]. В отличие от других религиозных тра
диций, допускавших разводы, апостол Павел (1 Кор. 7:10) выступал 
против смешанных браков. Однако он также допускал возможность 
обращения одного из супругов в христианство другим. Христианский 
брак, как это отражено в «Послании к Ефесянам», должен быть сосре
доточен на Боге, совершаться во имя Бога и для Его славы (5:31, 32). 
Более того, брак наделяется сакральным значением, выступая метафо
рой мистического единства Церкви и Христа. В творениях свт. Иоанна 
Златоуста суть таинства брака раскрывается, как отказ от прежних род
ственных связей ради построения глубокого союза с ранее незнакомым 
человеком.

Таким образом, христианство не только утвердило моногамию, но 
и привнесло новый уровень духовности и сакральности в семейные от
ношения, формируя уникальный образ жизни для своих последовате
лей. Христианский брак, посредством таинства венчания, становится 
таинством Церкви.

Вопрос о законности брака также со временем претерпевал значи
тельные изменения. Брак, изначально воспринимавшийся как просто 
как союз двух людей, благословляемый Церковью, со временем транс
формировался в Таинство, требующее соблюдения ряда канонических 
норм и правильного чинопоследования. Этот процесс был длительным 
и непростым, а также в значительной степени связанным с семейным 
правом конкретного государства в конкретный период его историче
ского развития.
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Так, уже в раннехристианский период появляется представление о 
браке не только, как исключительно церковном акте. В Римской импе
рии, как на Востоке, так и на Западе, существовал гражданский брак. 
Процедура его заключения состояла в регистрации союза у муници
пального секретаря с уплатой пошлины. Запись в «кадастре» (налого
вом реестре) фиксировала брачный союз, но не обеспечивала полноты 
духовного единства и не придавала ему сакрального характера, закла
дываемого в представления о семье христианской Церковью [3, с. 26]. 
Попытки Юстиниана Великого в VI в. сблизить понятия христиан
ского и гражданского брака оказались безуспешными. Причина кро
ется в сложной социо-религиозной ситуации в империи. Значительная 
часть населения составляли варвары, распространялись еретические 
течения (арианство, монофизитство), а языческие традиции сохраняли 
свою силу. Многообразие верований и культурных обычаев препят
ствовало созданию единой системы юридического оформления брака, 
которая бы удовлетворяла всех.

Переломный момент наступает в IX в. Император Лев VI Мудрый 
в 895 г. постановил, что брак может быть заключен только после цер
ковного благословения. Это событие ознаменовало резкое изменение 
юридического статуса брака. Гражданское оформление брачных отно
шений должно было быть подтверждено церковным благословением, 
как необходимым условием для законности брака в глазах государства. 
Этот эдикт также законодательно запретил многоженство, укрепив мо
ногамию как основополагающий принцип христианского брака [5].

Тем не менее можно утверждать, что церковный брак, как уникаль
ный институт, сформировался в раннем христианстве и стал основой 
для понимания семейных отношений в обществе. В то время, когда 
церковь только начинала укреплять свои позиции, она взяла на себя 
ответственность не только за духовную жизнь прихожан, но и за их 
социальные и имущественные отношения. Это было время, когда брак 
уже не воспринимался как простое соглашение между двумя людьми; 
он стал важным социальным институтом, регулирующим наследова
ние, фамилии и титулы.

Одним из ключевых аспектов церковного брака было его тесное 
переплетение с сакраментальной практикой. Церемония венчания за
частую проходила во время Литургии и была неотъемлемой частью бо
гослужения. Это подчеркивало святость и важность брака как таин
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ства. В ранние века христианства венчание было связано с Причаще
нием, что символизировало единство супругов перед Богом и церко
вью.

Интересным фактом является постановление Карфагенского со
бора 256 г., которое предписывало супругам проводить первую брач
ную ночь «в девстве». Это требование было связано с желанием сохра
нить святость Таинства и избежать осквернения. Обряд венчания рас
сматривался как нечто большее, чем просто формальность; он был ак
том освящения и благословления.

Церковь, в лице приходского священника, активно следила за жиз
нью своих прихожан. Это наблюдение касалось не только духовных 
аспектов, но и моральных норм. Прелюбодеяние, например, считалось 
тяжким грехом, за которое налагались серьезные наказания. Епитимья, 
которая могла длиться от 7 до 15 лет, подразумевала запрет на Прича
щение, что в свою очередь означало изоляцию человека от общины и 
духовных благ.

Но уже в те времена поддержка института семьи осознавалась как 
одно из важнейших условий обеспечения будущего христианской об
щины. Учитывая высокую женскую смертность, Церковь допустила 
повторные браки, позволяя избравшим мирскую жизнь идти к совер
шенству во Христе через рождение и воспитание детей в христианской 
вере. Запрет на повторные браки распространялся исключительно на 
церковно- и священнослужителей. И хотя, например, на Стоглавом Со
боре в XVI в. поднимался вопрос о посвящении вдовцов в диаконы, 
Русская церковь до сих пор сохраняет это правило, как каноническую 
норму [7].

В апостольский период мы видим разные точки зрения на семей
ную этику. Так, апостол Павел считал отсутствие семьи преимуще
ством в деле спасения. Путь безбрачия и аскетизма был для него пред
почтительнее и более отвечающим идеалу христианской жизни без по
рока и греха. Апостол Петр, напротив, был более склонен к иудейской 
традиции с ее предпочтением семьи. Он призывал всех к заключению 
браков, в том числе ранних, при этом постоянно подчеркивал необхо
димость целомудрия в браке, близость, физическую и духовную, ис
ключительно с супругом/супругой. Объединяло двух апостолов пони
мание причин вступления в брак -  деторождение и борьба с грехов
ными вожделениями (1 Кор. 7:2). Даже апостол Павел соглашался с 
тем, что брачный союз необходим для борьбы с искушениями диавола 
и преодоления различных плотских соблазнов.
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Свт. Иоанн Златоуст подчеркивал, что нравственная чистота юно
шей требует, как можно более раннего заключения брака. Требования 
к супруге также подразумевали целомудренность и разумность, кото
рые должны были уберегать мужа от различных искушений плоти [2, 
с. 604].

Церковь не приветствует блудное сожительство, но при этом ува
жает гражданский брак. Церковь говорит о том, что брак должен быть 
основан на любви и соблюдении Божиих законов, по образцу мистиче
ского союза Христа и Церкви.

Таким образом, церковный брак в раннем христианстве стал не 
только религиозным, но и социальным феноменом. Он определял не 
только личные отношения между супругами, но и их место в обществе. 
Брак стал основой для формирования семейных и социальных струк
тур, а Церковь взяла на себя роль их регулятора и защитника. В этом 
контексте можно сказать, что церковный брак стал важным элементом 
христианской культуры, который продолжает оказывать влияние на 
современные представления о семье и браке несмотря на изменивши
еся социокультурные условия. Современные христиане все чаще стал
киваются с проблемой равноправия полов, различными вопросами 
биоэтики (аборт, контрацепция, экстракорпоральное оплодотворение, 
фетальная терапия и др.). Все сильнее звучат и новые вызовы, такие 
как, например, однополые браки. Разные христианские конфессии по- 
разному реагируют на это явление: одни допускают благословение та
ких союзов, другие придерживаются традиционного понимания брака, 
как союза мужчины и женщины. Но декларируя семью как центр хри
стианской жизни, символизирующий любовь, поддержку и единство 
между людьми, христианство по-прежнему продолжает влиять на ин
ститут семьи в современном мире и активно развивает свое социальное 
служение, направленное на поддержку семьи, материнства и детства.
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Цветовая символика, применяемая в христианской традиции, 
имеет древние корни. Цвет в библейском тексте имеет определенные 
значения, что нашло отражение в Ветхом Завете в описании оформле
ния скинии и ритуальной одежды священника. В дальнейшем именно 
эти цвета стали базой цветовой символики христианства.

Уже раннее христианство потребовало довольно строгого литурги
ческого плана обрядов. Византийская традиция расширила палитру ос
новных цветов христианского искусства. Не только образные мотивы, 
но и имперский стиль -  глубокая символика и одновременно пыш
ность -  легли в основу украшения храмов, литургических облачений. 
Византия аккумулировала набор точных определений для основных 
цветов, характеризуя их по целям связи в богослужении. Белый цвет, 
как ассоциация святости, использовался в дни, относящиеся к Христу. 
Красный -  страдания, мучения -  для Пасхального дня, Страстной не
дели. Зеленый -  предсмертная жизнь, обновление -  на Пятидесятницу.

На Западе, после великой схизмы 1054 г. также формировались 
особенности использования цвета в богослужении. Римско-католиче
ская церковь ввела жесткую регламентацию литургических цветов в 
зависимости от периода года. Например, фиолетовый цвет стал симво
лом покаяния и использовался в Адвенте и посте, чёрный цвет -  цвет 
скорби -  использовали на похоронах.

Русская православная церковь переняла византийские традиции. 
Однако они, естественно, развивались под влиянием местных художе
ственных и культурных особенностей. При этом синяя цветовая гамма
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стала ассоциироваться с Богородицей, подчёркивая её уникальную 
особую роль как Царицы Небесной. Синие, голубые оттенки исполь
зовались именно в торжествах и православных праздниках, связанных 
с ликованием Богородицы -  Рождество и Успение. Православный 
праздник Святого Духа соотносится с зелёными цветами, как симво
лом возрождение и жизни. Таким образом, градация цветов адаптиру
ется под «спрос» в смене богослужения и культа.

В иконописи и церковной живописи цвет символизирует сверхъ
естественное и помогает невидимым образом передать богословскую 
идею. В фреске используется несказанно насыщенные тона, создаю
щие эффект интенсивной экспрессии эмоционального восприятия. Бо
лее того, Новгородская и Владимирская школа иконописи имели свой 
стиль и палитру цветов, что позволяло акцентировать региональную 
родословную церковного искусства. В целом, современные иконо
писцы сохраняют традицию использования цвета, но эксперименти
руют с новыми вариациями цвета.

Литургические преобразования оказали влияние и на дальнейшую 
судьбу цветового кодекса. Так по западному обряду литургическая ре
форма 1960-х гг. II Ватиканского собора упростила систему использо
вания цветов, сделав традиции более гибкими. Невозможность унифи
кации отразила подход, который доминировал в эпоху Тридентского 
собора XVI в., при котором католическая литургия была унифициро
вана, и мнемосхема цветов размножилась на весь литургический год, 
как строго структурированная система.

В христианском религиозном искусстве каждый оттенок выпол
няет роль не только эстетического, но и духовного посредника, спо
собствующего более глубокому осмыслению богослужений. Цветовая 
символика остаётся неотъемлемой частью церковной традиции, помо
гая передать через зрительные образы богатую богословскую мысль и 
религиозные истины.
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Говоря о православном понимании истории нужно учитывать две 
его особенности. Во-первых, человеческая история носит линейный и, 
следовательно, конечный характер. Во-вторых, историю нужно 
научиться видеть, как единство ее земного и сакрального уровней [1], 
понимать, что это не только разворачивающиеся во времени взаимоот
ношения между людьми, но и отношения Бога и человека, Бога и че
ловечества. Особенности понимания истории оказывали влияние на 
мировоззрение и поведение человека эпохи Средневековья и раннего 
Нового времени [2].

Смутное время -  это, во многом, переломная эпоха в истории 
нашей страны. Эти события потрясли Третий Рим до самого основания 
и заставили современников и потомков задуматься о взаимоотноше
ниях Бога и человека. В таком контексте Смутное время в истории Рос
сии становится ярким примером противоречивого и сложного этапа, 
который, несмотря на его кажущуюся хаотичность и разрушитель
ность, находит свое место в общей картине провиденциальной исто
рии. Так, политическая нестабильность, экономический кризис, соци
альные волнения стали вехой истории. Михаил Легеев пишет: «Исто
рия, именуемая «священной», выражает в самом этом наименовании 
особый её характер -  характер «отделённости» от мира и посвященно
сти Богу, или, точнее, вызревания этой направленности на Бога и соот
несённости с Ним. Историческим субъектом этой «отделённости» и
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посвященности выступает человек, народ, а в перспективе - и всё че
ловечество (Иоил. 2.28)» [2].

Лидирующая роль Бога в Его взаимодействии с человеком не 
только не ограничивает человеческую свободу, но и придает ей цель
ность и смысл, встраивая её в более широкий божественный замысел 
[3]. В этом контексте свободная воля человека и Божественное води- 
тельствование не противопоставляются друг другу, а, напротив, орга
нично сосуществуют, образуя взаимосвязанную динамику, в которой 
личная свобода и божественная предопределенность сливаются в еди
ном процессе спасения. Блаженный Августин, размышляя о роли Бога 
в истории, утверждает, что Бог не сковывает свободу человека, а, 
наоборот, способствует её истинному раскрытию, предоставляя чело
веку возможность быть соучастником в высшем порядке событий [1].

Представление Августина об истории как ипостасном обличье Бо
жьего замысла направлено к пониманию того, что Христос, являясь ис
точником и целью всей истории, является её истинным центром, к ко
торому устремлена вся человеческая деятельность. История, по Авгу
стину, -  это не просто последовательность событий, но живое свиде
тельство о постоянном присутствии Бога, Который через свою Цер
ковь активно участвует в жизни человечества, не нарушая, а скорее 
утверждая свободу человека. История представляется как путь, прой
денный Церковью, являющейся телом Христовым (totus Christus), где 
каждый верующий, являясь частью этой Церкви, переживает личное 
спасение в контексте общей истории спасения [1].

Для исторического анализа, в первую очередь, следует обратиться 
к тем сказаниям и повестям, которые написаны непосредственно в сам 
период Смуты. В «Повести о житии Царя Федора Ивановича» святи
тель Иов Московский предвосхищает скорый крах, подчеркивая поло
жительные действия царя Федора Ивановича [4, с. 431, 433]. «Так, все
сильный Бог ... прославляет Своё святейшее имя ... особенно благо
словляя свою избранную страну -  великую Российскую державу, 
укрепляя её в мире, утвердив в ней истинное благочестие, защищая от 
еретических смут, охраняя её от врагов, избавляя от бед и даруя победу 
над противниками» [4, с. 450].

Здесь важно подчеркнуть, что в этом повествовании события вос
принимаются не как случайные или случайно происходящие, а как те, 
которые находятся под непосредственным управлением Бога. Вмеша
тельство Божественного промысла оказывает влияние на судьбы как
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отдельных людей, так и целых народов, направляя их к исполнению 
божественного плана [4].

Совершенно противоположную позицию, вы встречаем в «Сказа
нии Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря», где 
говорится о страданиях России от ложных царей [2, с. 20].

Также, описание события, происходящего в день памяти преподоб
ного Сергия Радонежского (25 сентября по ст.ст.), вызывает размыш
ления о том, как исторические моменты, наполненные бедами и труд
ностями, становятся поворотными в жизни народа. В этом описании 
ощущается как физическое, так и духовное напряжение, которым была 
пропитана ночь. «Вздохи и плач», слышимые в городе, свидетель
ствуют о великом страхе и беспокойстве, царивших среди людей. Беда, 
которую они переживали, была настолько велика, что всех, кто ока
зался в городе, охватило чувство безысходности, и все они, даже в мо
мент великих торжеств, не могли избавиться от страха за будущее. 
«Теснота», царившая в обители, подчеркивает не только материаль
ные, но и моральные страдания людей, которые, несмотря на свою 
веру и надежду на божественное вмешательство, были вынуждены бо
роться с реальными угрозами [2, с. 37]. Описание того, как «тащили 
бездомные всякое дерево и камень для устройства прибежищ», под
черкивает бессилие перед природой и обстоятельствами. Они вынуж
дены искать укрытие в условиях, когда осень вступила в свои права, а 
зима уже была на пороге. В этом контексте трагедия приобретает не 
только духовное, но и глубокое человеческое измерение [2, с. 45].

Однако этот эпизод, как и множество других историй в жизни 
народа, может быть истолкован как свидетельство того, что человек в 
своей слабости всегда стремится к спасению, даже когда кажется, что 
надежды нет. Люди собираются в святом месте несмотря на физиче
ские трудности, потому что верят в помощь Божию. Их действия, хотя 
и продиктованы страхом и безысходностью, тем не менее, в опреде
ленном смысле становятся символом стойкости духа и надежды на 
вмешательство высших сил, которые способны даровать спасение 
даже в самых тяжких обстоятельствах. Так, события Смуты отразились 
в сочинениях, непосредственно написанных в этот период.

В данном контексте следует подчеркнуть, что современники Смут
ного времени воспринимали богословскую составляющую историче
ского процесса как значимый аспект, даже в условиях, когда государ
ство находилось в удручающем состоянии. Негативные события, про
исходящие в Российском государстве, воспринимались как вызов вере
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и историческая преграда на пути развития общества. Эти происше
ствия служили источником тревоги и сомнений, ставя под вопрос 
устойчивость религиозных и моральных основ, на которых строилось 
общество. Таким образом, исторический контекст Смутного времени 
обострил взаимодействие между религиозными убеждениями и поли
тическими реалиями, создавая условия для переосмысления роли веры 
в процессе исторической трансформации.

«Новая повесть» при всех сложившихся обстоятельствах, дает сле
дующий комментарий, относительно событий: «Аще будет Божиим 
велением, и поможением, и всех нас грехов непомяновением, от дву 
сих крепких стоятелей и поборателей по вере нашей христианской все 
Великое наше государство спасется» [3]. В «Плаче о пленении и окон
чательном крахе Московского государства» выражается не только 
идея греховности народа, но и возникает вера в будущее «очищение»: 
«премилостивый же наш триединый Бог не до конца позволил этому 
врагу изливать всезлобный яд и вскоре расстроил бесовские его козни»
[3].

Смутное время в истории России являет собой сложный и много
гранный период, который невозможно понять без учета православного 
мировоззрения. Идея божественного вмешательства в человеческие 
судьбы и исторические события становится ключевой для осознания 
причин и последствий тех потрясений, которые переживала Россия. 
Именно убеждение в присутствии Бога в жизни народа придавало 
силы и надежду в самые мрачные моменты. Сравнение различных ис
точников, таких как «Повесть о житии Царя Федора Ивановича» и 
«Сказание Авраамия Палицына» и др., позволяет увидеть, как разно
образно воспринимались события того времени [2, с. 96]. Одни свиде
тельства подчеркивают божественное руководство и защиту, тогда как 
другие акцентируют внимание на страданиях и смятениях, испытан
ных народом. Это разнообразие мнений не только отражает страх и 
надежды людей, но и подчеркивает их неразрывную связь с верой.

Таким образом, в православной традиции история воспринимается 
не просто как последовательность событий, но как выражение боже
ственного промысла, что в свою очередь формирует уникальную иден
тичность русского народа на протяжении веков.
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