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нравственного богословия, предпринятое Феофаном Прокоповичем, позволяет в 
дальнейшем в русской философской и богословской традиции осмыслять их как са-
мостоятельные науки, обладающие своеобразием и спецификой построения мораль-
ных систем. Однако, как известно, на протяжении XIX века в русской университет-
ской, академической традиции этика как дисциплина, наука с четко очерченным 
предметом отсутствовала довольно длительное время. В этот период – на протяжении 
всего XIX века нравственное богословие оказывает влияние на формирование религи-
озной этической мысли. К концу XIX – началу XX века богословская мысль обраща-
ется к анализу этических систем современности, нравственных проблем общества, 
нравственного содержания отечественной литературы. 

Задача данного исследования видится нам в обозначении основных предметных 
областей этики в русской богословской мыли данного периода. Первое, на чем следу-
ет остановиться прежде всего – это на внимании к категориальному строю этической 
мысли, в центре внимания богословских сочинений и дискуссий такие этические ка-
тегории, как добро и благо, смысл жизни, свобода воли, совесть, ответственность 
(можно привести в качестве примера магистерскую диссертацию Антония Храповиц-
кого о проблемах свободы воли и нравственной ответственности). 

Другим направлением богословской мысли в ее интересе к этико-религиозной 
проблематике можно выделить обстоятельные исследования по истории этической 
мысли, которые не утратили своей научной значимости и в современном прочтении. 
Здесь можно привести в качестве примеров такие исследования, как работа 
А.А. Бронзова «Аристотель и Фома Аквинский в их отношении к их учению о нрав-
ственности» (СПб., 1884 г.). 

Третий немаловажный компонент в предметном поле этического анализа – это 
выявление нравственных проблем. Одной их приоритетных проблем, обозначаемых 
как в богословских, так и философских сочинениях этого периода является проблема 
нравственной жизни общества (следует заметить, что данная проблема приобретает 
особо актуальное звучание в контекста анализа проблем общественной морали, пред-
ставленных в современной этической науке), вопрос о путях формирования, воспита-
ния добродетелей, о «нравственных коллизиях» обязанностей, о «семействе, общежи-
тельности, государстве и церкви» (М.А. Олесницкий), проблемы благотворительно-
сти, определение социальной этики и ряд других проблем, не утративших свое значе-
ние как в теоретическом плане (анализ категорий), так и практически – прикладном 
(представленный в богословской мысли подход к социально-нравственным проблемам). 

Богословская мысль России второй половины XIX – начала XX века представляет 
не только исторический интерес в контексте задач воспроизведения полноты картины 
этической мысли этого периода, но в ней содержится во многом еще не востребован-
ный и недостаточно изученный потенциал теоретического этического знания и ориен-
тированности на многосторонний анализ нравственной жизни общества. 

 
 

Пызиков Денис Дмитриевич 
лаборант-исследователь 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

НРАВСТВЕННОГО БОГОСЛОВИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XIX В. 
Главными источниками по истории преподавания нравственного богословия в 

Российской империи XIX в. являются специализированные труды богословов, кото-
рые претендовали на роль учебников для духовных учебных заведений. Эти учебники 
должны были соответствовать определенным программам развития духовных учеб-
ных заведений, что выражалось в движении к более наукообразной стороне обучения 
или же к более практичной. Так, периоды 1814 – 1840 гг. и 1867 – 1884 гг. характери-
зуются сдвигом в научность, а период 1840 – 1867 гг. – в практичность. 
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Первым трудом по нравственному богословию в XIX в., написанным для препо-
давательских целей можно считать произведение протоирея И. Воскресенского 
«Нравоучение для благородных воспитанниц общества благородных девиц и инсти-
тута ордена св. Екатерины». Среди прочего, у И. Воскресенского отображена тен-
денция, которая будет встречаться и в последующих книгах столетия, – влияние 
лейбнице-вольфианской философии, как писал Знаменский П.В.: «Разрушительной 
силе модной французской философии в духовных школах старались противопоста-
вить новые системы солидной немецкой философии…». К тому же, первые отече-
ственные системы по нравственному богословию были созданы под влиянием като-
лических схоластических руководств. Вернейшим пособием для построения своих 
оригинальных систем для авторов были святоотеческие творения. 

1821 г. является знаменательным, т.к. был напечатан труд епископа пензенского 
Иннокентия (Смирнова) – лекции, которые он читал в бытность ректором Санкт-
Петербургской Духовной семинарии. В рассматриваемую пору курс еп. Иннокентия 
был новинкой и пользовался большим уважением. 

В 1824 г. законоучитель Царскосельского лицея свящ. И. Кочетов издает «Черты 
деятельного учения веры или краткое учение о христианской нравственности, изло-
женное в духе православной греко-российской Церкви». Книга стала руководством по 
преподаванию нравственного богословия в Московской Духовной академии с 1824 по 
1831 гг. По мнению критиков, книга еп. Иннокентия признавалась именно научной, а 
Кочетова «популярной» с ясным и общедоступным её изложением. 

В 1833-1835 гг. архим. Иннокентий (Борисов) читал лекции в Киевской Духов-
ной академии, которые в дальнейшем были напечатаны. Тексту характерна фраг-
ментарность, т.к. он составлялся по запискам студентов. Но, как бы то ни было, – по 
словам Бронзова А.А.: «Перед нами опыт, не похожий на принадлежавшие предше-
ствовавшему Иннокентию времени, отличный от них, резко превосходящий их ис-
тинно-научным направлением и духом…». До середины века труд архим. Иннокен-
тия (Борисова) считался лучшим произведением для преподавания нравственного 
богословия. 

В 1854 г. ректор Владимирской Духовной семинарии архим. Платон (Фивейский) 
пишет «Православное Нравственного Богословие», что было введено как учебник в 
семинариях до 1867 г. Составлен он был так же из ученических записок по предме-
ту, – эти записки послужили материалом и были обработаны Платоном. Основа рас-
суждений и этических положений автора кроется в Священном Писании и Древне-
отеческой традиции. Впервые с момента выхода труда еп. Иннокентия работа Плато-
на написана специально для духовно-учебных заведений. 

В 1860 г. в Санкт-Петербурге публикуется первый том обширной системы нрав-
ственного богословия прот. П. Солярского «Записки по Нравственному православно-
му Богословию» (II том – 1862 г., III том – 1863 г.). Среди основных достоинств со-
временниками отмечались многочисленные библейские и святоотеческие выдержки. 
Представляется, что трехтомник Солярского – последнее фундаментальное произве-
дение в XIX в. для преподавания нравственного богословия. В 1867 г. выходят новые 
уставы духовно-учебных заведений и программы развития, согласно им, система 
прот. Солярского названа единственным руководством для преподавателей этой 
науки в духовных семинариях. В 1869 г. выходит учебник, который был признан офи-
циальным для семинарий, «Нравственное Православное Богословие», являющийся 
сокращенным вариант трехтомных записок. 
РНФ №22-28-00862 «Инфосфера духовных учебных заведений Российской империи 
XIX – начала XX вв.» 
 
 


