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Статья посвящена исследованию роли христианских (неправо-
славных) религий в инфосфере православных духовных учебных За-
ведений Российской империи. Уровень изучения преподавателями и 
студентами духовной школы истории и современного положения 
христианских конфессий возрос к концу XIX в. Основной причиной 
повышения качества исследований была реформа духовного образо-
вания Российской империи, благодаря которой возросло требование 
к научной составляющей диссертаций студентов, а также научных 
трудов преподавателей.
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The article is devoted to the study of the role of Christian (non-Ortho-
dox) religions in the infosphere of Orthodox theological educational insti-
tutions of the Russian Empire. The level of study by teachers and students 
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of the theological school of the history and current situation of Christian 
denominations increased by the end of the XIX century. The main reason 
for improving the quality of research was the reform of the spiritual educa-
tion of the Russian Empire, which increased the demand for the scientific 
component of students’ dissertations, as well as the  works of teachers.  
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Современные исследования духовно-академической науки в 
России начались немногим больше двадцати лет назад, но благода-
ря усилиям российских исследователей: религиоведов, историков 
церкви, а также ученых, занимающихся изучением научной и пе-
дагогической деятельности российских духовных школ XIX – нач. 
XX в., было сделано достаточно много [1]. Однако все еще суще-
ствует потребность в изучении христианских (неправославных) 
конфессий в русских духовных школах в XIX – нач. XX в. в ши-
роком историко-культурном контексте, с учетом различных фак-
торов: религиозной политики Российской империи внутри страны 
и использования различных религиозных организаций во внешне-
политической деятельности [2].

В Российской империи в XIX столетии значительно усилива-
ется интерес к изучению религиозной жизни Западной Европы и 
христианского Востока. Это было связано как со значительным 
увеличением интереса к этим культурам в целом, так и благода-
ря усилению активности в области межрелигиозных контактов в 
XIX столетии.

Интерес к дохалкидонским церквям, и в первую очередь к исто-
рии Армянской церкви был связан в первую очередь с политиче-
скими интересами Российской империи. После присоединения 
Армении и Грузии, в которой проживало много армян, возникли 
канонико-юридические проблемы, которые потребовали изучения 
истории и богословия Армянской церкви. Юридический казус был 
связан с тем, что на территории империи значительная часть ар-
мян была членами не только Армянской апостольской церкви, но 
и Римской католической церкви («армяно-католики»). Последние 
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составляли едва ли не большинство среди армян, проживавших на 
территории Грузии. Существенной проблемой в изучении исто-
рии дохалкидонских церквей в духовных академиях была про-
блема, связанная со знанием языков в духовных школах. Даже в 
тех духовных учебных заведениях, в которых присутствовало из-
учение «восточных» языков, как это было в Казани, где благодаря 
ориентации на миссию среди мусульман, изучали арабский язык, 
армянский не изучали, ведь он не был тем языком, на котором 
велась миссионерская проповедь, поэтому работ, посвященных 
армянской, коптской и другим дохалкидонским церквям было ни-
чтожно мало.

Традиционный интерес к католицизму, протестантизму и англи-
канству в духовно-академической среде был связан с тем, что изу-
чение этих христианских конфессий было традиционным для ду-
ховной школы. Взаимный интерес, также объединявший предста-
вителей различных групп внутри русской церкви и представителей 
западных христианских церквей, был связан и с организацией об-
ществ, занимавшихся религиозным просвещением. Добровольные 
общества стали возникать в христианских церквях как движения, 
выходившие за рамки политических границ, общим в них были 
идеалы благочестия, которые проповедовали не только известные 
клирики, но и набожная молодежь. Первое подобное общество 
возникло в конце семидесятых годов семнадцатого века а Лондо-
не, и вскоре там стали возникать общества, целью деятельности 
которых была моральная и религиозная реформа, такие как «Об-
щество по реформированию нравов» («Societies for the Reformation 
of Manners»), «Общество по распространению христианского про-
свещения» («Society for Promoting Christian Knowledge»), и «Об-
щество распространения Евангелия» («Society for the Propagation 
of the Gospel», возникшее в 1701 году [3]. В XIX в. в Российской 
империи по образцу этих обществ было создано «Общество лю-
бителей духовного просвещения», финансировавшее издание и 
распространение духовной литературы. Важной функцией это-
го общества, которое поддерживалось властями, были неофици-
альные межконфессиональные контакты. Оно стало проводником 
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«российского влияния» в среде религиозных нонконформистов 
в Западной Европе (старокатоликов, членов Церкви Англии, ко-
торые искали возможность воссоединения с православием, сама 
идея подобного сближения и даже объединения, возникла в рамках 
оксфордского движения на основе «The Branch Theory» (теории 
ветвей), согласно которой православная, католическая и англикан-
ская церковь, будучи церквями апостольскими, это лишь ответвле-
ния древней христианской церкви, потому, и, при всех различиях, 
остаются едиными). Перед Первой мировой войной возникло даже 
специальное общество, занимавшееся этим вопросом: «Русское 
общество ревнителей сближения Англиканской Церкви с Право-
славною». Все это не могло не способствовать интересу к англи-
канству в духовно-академической среде.

В Российской империи в исследуемый период существовало че-
тыре духовных академии. В области изучения общей истории хри-
стианства и истории русской церкви наибольших успехов добились 
Санкт-Петербургская и Московская, где сформировались собствен-
ные школы изучения христианства. Московская школа была пред-
ставлена именами таких исследователей, как А.П. Лебедев, Н.Ф. 
Каптерев, Филарет (Гумилевский), А.В. Горский, и множество его 
учеников, среди которых можно вспомнить историка русской церкви 
и русской богословской науки Глубоковского. Петербургская школа 
во многом сформировалась благодаря усилиям И В Чельцова и В.В. 
Болотова, и среди ее представителей можно вспомнить таких исто-
риков русской церкви как митрополит Макарий (Булгаков) и Глубо-
ковский. В Казанской Духовной академии разработкой истории хри-
стианства занимались Ф.А. Курганов, Я.И. Алфионов, Л.И. Писарев, 
Д.Н. Беликов, и др. Среди преподавателей Киевской духовной ака-
демии было много исследователей, занимавшихся общей историей 
церкви, историей церкви в Западной Руси, а также библеистикой.

Со второй половины XIX столетия усиливается вовлеченность 
священнослужителей в научный процесс, чему способствовала и 
реформа религиозного образования, благодаря которой кардиналь-
ным образом изменился уровень подготовки выпускников высших 
духовных учебных заведений, что помогло поднять уровень бого-
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словской науки в целом. Благодаря тому, что учащиеся духовных 
академий с 1869 г. имели возможность продолжать образование 
за границей, повысился уровень исследований в области библеи-
стики, византиноведения и проч. Учащиеся и преподаватели ду-
ховных школ могли участвовать в работе русских ученых органи-
зацией за границей, и в частности в Русском археологическом ин-
ституте в Константинополе, который благодаря усилиям академика 
Ф.И. Успенского стал одним из крупнейших центров византийских 
исследований в мире. Организации экспедиций на «христианский 
Восток», в которых участвовали как светские ученые, так и препо-
даватели и учащиеся духовных академий, способствовала деятель-
ность Императорского Православного палестинского общества. 
Благодаря этому повышался не только уровень диссертационных 
исследований, но и расширялась их проблематика.

Интерес к церковно-историческим исследованиям стимули-
ровало и то, что в это время в Европе в церковно-исторической 
науке произошли большие перемены, связанные с применением 
исторической критики к источникам по истории раннего христи-
анства и христианской церкви. Со второй половины XIX в. проис-
ходит заметное увеличение числа публикаций, посвященных тем 
или иным аспектам исследования религии, авторы которых были 
православными священнослужителями. Причин этого достаточно 
много, и одной из важных является увеличение числа периодиче-
ских изданий, в которых они могли публиковаться [4]. К официаль-
ным центральным синодальным изданиям «Церковный вестник» 
добавилось множество региональных изданий. Это были не только 
научно-богословские издания духовных академий и семинарий, 
появившиеся после письма Святейшего Синода 1844 г., в котором 
указывалось на бедность периодических изданий богословского 
характера, но и многочисленные епархиальные вестники и епархи-
альные ведомости, которые стали выходить с 1860 г. в 63 епархиях 
Российской православной церкви. Священнослужители и препо-
даватели духовных школ публиковались и в светской периодике: 
в губернских ведомостях (выходили с 1838), в изданиях Русского 
географического общества, 
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В истории изучения христианства в России в рассматриваемый 
период можно выделить два направления: конфессиональное и ака-
демическое (светское), последнее, естественно, в меньшей степени 
было подвержено влиянию церковной догматической традиции и 
стремилось к использованию критических методов. Повышению 
требований к качеству исследований по истории церкви отчасти 
способствовало то, что по университетскому уставу 1835 г. во всех 
университетах вводилось преподавание богословия и церковной 
истории, и создавались межфакультетские кафедры богословия и 
церковной истории, а на юридических факультетах и канониче-
ского права. Однако, преподаватели этих кафедр по большей части 
занимались преподаванием христианской апологетики, и до новой 
университетской реформы 1863, когда кафедры церковной истории 
отделяются от межфакультетской кафедры богословия, и входят в 
состав историко-филологического факультета, особых успехов в 
области изучения общей или российской церковной истории, они 
не показывали. После введения университетского устава 1863 г. 
уровень университетского преподавания истории христианства 
значительно возрастает. Апологетический характер преподавания 
перестает превалировать в учебных курсах и в трудах преподава-
телей, однако нельзя сказать, что конфессиональный подход пе-
рестал определять исследовательскую парадигму. Значительная 
часть публикаций, посвященных неправославным христианским 
религиозным организациям, обнаруживается в журналах, которые 
были созданы по частной инициативе священнослужителей [5]. 
Это были журналы «Странник» (1860), «Православное обозрение» 
(1860 - 1891), «Духовный вестник» (1862) и др.

Исследование историографии позволяет утверждать, что ин-
терес к протестантизму, католицизму и дохалкидонским церквям, 
а также и к религиозным течениям, возникшим в их среде (мо-
дернизм католический) в России XIX столетия проявляли пре-
жде всего представители консервативных и клерикальных кру-
гов, которые занимались изучением неправославных христианских 
религиозных организаций в рамках сравнительного богословия 
[6], а также те, кому могли быть близки идеи представителей от-
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дельных религиозных течений в области церковно-государствен-
ных отношений (в церковной среде в этот период также начинает 
ощущаться стремление к получению большей самостоятельности 
от государства), славянофилы, и в особенности А.С. Хомяков, а 
также светские власти, для которых непосредственные контакты 
с представителями различных церквей, были шансом несколько 
изменить международную репутацию страны и даже повлиять на 
политическую ситуацию на Ближнем Востоке.

Подготовлено при поддержке Российского научного фонда 
грант № 22-28-00862 «Инфосфера духовных учебных заведения 
Российской империи XIX – нач. XX вв.».
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