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христианскому пониманию нравственности, рассматривая Христа как образец. Затем 
он переходит к прикладной христианской этике, шаг за шагом разворачивая програм-
му «нравственно-религиозной жизни», вплоть до возможного «предела христианского 
нравственного развития». 
Система И.Д. Янышева и программы духовных учебных заведений демонстрируют 

революционные изменения, произошедшие в преподавании нравственного богосло-
вия, в изучении которого с конца XIX в. была сделана попытка синтеза богословия и 
философской этики, а также теоретической и опытной психологии. Продвижению 
этих идей несомненно способствовал авторитет Янышева, который был не только 
вдумчивым исследователем, стремившемся использовать новейшую методологию и 
литературу, богословом, церковным дипломатом (поддерживал контакты со старока-
толиками и опубликовал ряд работ по этому вопросу), но и духовником император-
ской семьи.  
РНФ №22-28-00862 «Инфосфера духовных учебных заведения Российской империи 
XIX – нач. XX вв.» 
 

Шахнович Марианна Михайловна 
д.филос.н., профессор 

Санкт-Петербургский государственный университет 
Античная религия, этика и философия на страницах журнала  

«Христианское чтение» в конце XIX – начале XX в. 
После принятия нового академического устава (1869 г.) редакционная политика 

журнала «Христианское чтение», издававшегося с 1821 г. Санкт-Петербургской ду-
ховной академией, подверглась существенным изменениям [1, с. 65], в нем стали по-
являться публикации, посвященные не только истории Церкви или богословским во-
просам, но и по проблемам современной науки и философии. Особый интерес в этом 
ключе представляет приложение к этому периодическому изданию, которое называ-
лось «Журнал заседаний». В нем публиковались отзывы профессоров на курсовые 
сочинения студентов академии. Большое число этих сочинений было посвящено ис-
торико-философской проблематике, а также современным философским спорам. Это 
приложение позволяет судить о широком философском кругозоре студентов академии 
в целом и о качестве и объеме преподавания философских дисциплин в этом образо-
вательном учреждении. Любопытно, что вопреки возможным ожиданиям, большин-
ство студенческих работ было посвящено не древней или средневековой философии, 
а философам Нового времени (Декарту, Спинозе, Лейбницу, Локку, Руссо, Гегелю, 
Канту, Шопенгауэру, Ницше, Джемсу), а также современным русским философам 
(В.С. Соловьеву, С.Н. Трубецкому, С.Н. Булгакову). В то время, как курсовых сочи-
нений по античной философии, почти не было, за исключением трех: о Платоне как 
предшественнике христианства и нравственных учениях Эпикура и Эпиктета в срав-
нении христианством. Это же касается и публикаций в основной части журнала, под-
готовленных профессорами академии: в ней число статей по античной философии по 
сравнению с публикациями по другим философским вопросам было крайне ограниче-
но. Это — статья И.А. Чистовича, посвященная представлению о бессмертии в древ-
негреческой философии и в христианстве (1871), серия статьей А. И. Садова о рели-
гиозно-нравственных проблемах в творчестве римских поэтов (1899-1901), обширная 
статья А.А. Бронзова об «Энхидрионе» Эпиктета (1904) и серия публикаций 
Н.Н. Глубоковского, посвященных отражению греко-римской философии в посланиях 
апостола Павла (1907-1908). Следует также выделить публикацию материалов дис-
куссии по диссертации И.Я. Чаленко «Независимость христианского учения о нравст-
венности от этики античных философов» (1913). Среди немногочисленных материа-
лов по античной религии, опубликованных в журнале, обращают внимание две груп-
пы публикаций. Это переводы разделов книги «Основные принципы науки о рели-
гии» нидерландского теолога и историка религии К. Тиле (1904) и статья «Религия 
Древнего Египта» (1906) Е.Г. Кагарова. Последняя демонстрирует невероятную ши-
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роту знаний еще весьма молодого ученого, ставшего в будущем одним из самых вы-
дающихся отечественных исследователей религии в ХХ веке [2, с. 571-577]. 
Вопрос о том, почему античная философия в целом и ее этические учения не были 

предметом глубокого научного интереса у преподавателей и студентов Санкт-
Петербургской духовной академии заслуживает отдельного рассмотрения, так как в 
эту же эпоху в университетах история древней философии занимала в курсах по фи-
лософии основное место, а в 1880-е гг. преподавание философии было почти исклю-
чительно сведено к изучению трудов Платона и Аристотеля. Исходя из публикаций в 
журнале «Христианское чтение» напрашивается вывод, что изучение Новой филосо-
фии в этот период в духовной академии, в отличие от университетов, не только не 
ограничивалось, но даже поощрялось. 
Литература: 
1. Карпук Д.А. Периодические издания Санкт-Петербургской духовной академии 

(1821-1917): к 1980-летию журнала «Христианское чтение»//Христианское чтение. 
2011. №6. С.41-89.  

2. Шахнович М.М. Е.Г.Кагаров и Музей истории религии Академии наук 
СССР//Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 
2017. Т.33. №4. С.571-581. 
РНФ №23-28-01129 «Античная философия на страницах российских журналов второй 
половины XVIII – XIX веков: споры о природе философии, ее национальных особен-
ностях и месте в отечественной культуре» 

 
 
 


