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Аннотация. В последние годы отмечается устойчивый интерес к истории 

отечественного религиоведения, однако вопрос об участии представителей 

православного духовенства кон. XIX – нач. XX в. в развитии науки о религии в России до 

сих пор остается недостаточно исследованным. Предлагается выделить ученое 

духовенство как самостоятельное исследовательское сообщество, которое стоит 
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попробовать рассмотреть отдельно от богословов и профессоров Духовных академий из 
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Abstract. Over the recent years, the history of religious studies in Russia has become 

a matter of wide interest. However, there is a lacuna, namely the participation of Orthodox 

clergy in the period of late 19th-early 20th centuries in this scholarly enterprise. It is proposed 

to single out the Russian educated clergymen as an independent research community, which is 

worth trying to consider separately from theologians and professors of the theological 

Academies, as well as from secular researchers involved in science of religion. 
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История отечественного религиоведения – одна из тех научных тем, которые пользуются 

особой популярностью в последние десятилетия в нашей стране. За это время появилось большое 

количество исследований, выполненных с опорой на источники, включая различные архивные 

документы. Прежде всего, следует отметить фундаментальный научный проект ученых Санкт-

Петербургской школы религиоведения под руководством проф. М.М. Шахнович «Изучение религии 

в социокультурном контексте эпохи: история религиоведения и интеллектуальная история России 

XIX – первой половины XX в.» (2016-2020). В ходе его реализации были изданы неопубликованные 

ранее, а также впервые за многие годы переизданы многочисленные труды отечественных 

исследователей религии – историков, антропологов, фольклористов и т.д. (серия «Из архива»). Были 

подготовлены фундаментальные исследования, среди них «Изучение религии в России в XVIII в. – 

перв. пол. XX в.: Биобиблиографический указатель» (под ред. М.М. Шахнович, 2020) [1]. Однако, 

несмотря на большое количество современных публикаций, следует признать, что «пока еще не 

создана целостная картина развития религиоведения в России до 1917 г.» [2, с. 9], а проект 

петербургских ученых может иметь свое продолжение [3, с. 164]. 

При разговоре об истории отечественного религиоведения, речь обычно идет о работах 

светских исследователей, опиравшихся с кон. XIX – нач. XX в. на методы критического научного 

анализа. Что касается православного академического богословия, то хотя и существует много 

современных трудов, посвященных его особенностям в рассматриваемый период, а также духовному 

образованию, отдельным духовным школам и персоналиям, ученое духовенство никогда еще 

не выделялось как самостоятельное научное сообщество. Большинство представителей 

академического богословия из числа мирян хорошо известны, тогда как исследовательские интересы 

именно монашествующих и духовенства, в большей степени скованных цензурными требованиями 

Синода и, тем не менее, также вносивших свой вклад в изучение религиозной культуры, 

проанализированы плохо.  

Среди представителей духовного сословия, которые занимались историей религии 

и религиозной культуры, можно назвать многие имена. Отметим лишь некоторых. Митрополит 

Московский Иннокентий (Вениаминов-Попов) (1797-1879) переводил Библию и богослужебные 

тексты на языки народов Севера, религиозные взгляды и ритуалы которых он описал. Архимандрит 

Леонид (Кавелин) (1882-1891) внес большой вклад в изучение древнерусской книжности и 

средневековой религиозности. Широко известный представитель русского богословия митрополит 
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Макарий (Булгаков) (1816-1882) занимался историей Русской Церкви. Архиепископ Нил (Исакович) 

(1799-1874), а также священник Иннокентий (Подгорбунский) (1862-1913) – переводчики 

и миссионеры, исследователи шаманизма и буддизма. Епископ Порфирий (Успенский) (1804-1885) – 

православный востоковед и византинист. Протоиерей Александр (Смирнов) (1857-1933) – богослов 

и автор курса по истории религий. Иеромонах Алексий (Виноградов) (1845-1919?) библеист и 

китаист. Протоиерей Василий Рождественский (1839-1917) – богослов и библеист. Другие 

представители духовного сословия также занимались историей религии и разными аспектами 

религиозной культуры и религиозной мысли.  

Интересно то, что их отношения с Синодом, руководством духовных академий 

и Министерством народного просвещения могли складываться по-разному. Одни сознательно 

ориентировались на «уместные» для Синода темы, сюжеты и установки и часто занимали те или иные 

посты в системе духовного образования, т. е. не отделяли себя и свою богословско-исследовательскую 

работу от общецерковной повестки. Другие же трудились в определенной изоляции, избегая и иногда 

даже открыто критикуя академии за «схоластичность» преподаваемой там богословской науки. Таким 

образом, можно выделить ученое духовенство кон. XIX – нач. XX в. как самостоятельное 

исследовательское сообщество, которое стоит попробовать рассмотреть отдельно от богословов 

и профессоров Духовных академий из числа мирян, а также от светских ученых, занимавшихся 

наукой о религии.  
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Аннотация. В статье ставится вопрос о специфике и научной новизне работ 

Александра Николаевича Виноградова (иеромонаха Алексия, 1845–1919/1920?) по 

библеистике. В качестве подтверждения оригинального характера его творчества 

автор ссылается на «Собрание материалов по библейскому критицизму для священных 

книг Ветхого и Нового Завета на языках еврейском, греческом, латинском и других» 

(НИОР РГБ, ф. 52, к. 12, ед. хр.1). 
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