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ИЗУЧЕНИЕ «КАРТИНЫ МИРА»  
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Доклад посвящен новым подходам к изучению картины миры православного 

духовенства Российской империи. В докладе духовенство рассматривается как субкультура, 

на формирование которой значительное влияние оказывали многочисленные 

информационные источники (книги, периодическая печать, протоколы заседаний). 

Для обозначения всей совокупности информационных источников предлагается 

использовать понятие «инфосфера». Термин инфосфера был введен в научный оборот 

Лучиано Флориди в конце XX в., и сейчас является одним из ключевых понятий 

в философии информации. В докладе доказывается, что важную роль в инфосфере играла 

библиосфера (совокупность книжных коллекций). Книжные коллекции (библиотеки) играли 

ключевую роль в системе религиозного образования Российской империи. Основу многих 

из них составляли личные коллекции епископов и преподавателей. Интересным феноменом 

российских духовных школ были студенческие библиотеки. 

Ключевые слова: картина мира, православное духовенство, Российская империя, 

инфосфера 

 

STUDYING THE "IMAGE OF THE WORLD"  

OF THE ORTHODOX CLERGY OF THE RUSSIAN EMPIRE 

 

T.V. Chumakova  

DSc in Philosophy, Professor of the Department of Philosophy of Religion and Religious Studies 

Saint Petersburg State University 

E-mail: chumakovatv@gmail.com 

 

These talk abstracts are devoted to new approaches to the study of the picture of the worlds 

of the Orthodox clergy of the Russian Empire. The report considers the clergy as a subculture, the 

formation of which was significantly influenced by numerous information sources (books, 

periodicals, minutes of meetings). To denote the totality of information sources, it is proposed 

to use the concept of "infosphere". The term noosphere was introduced into scientific circulation 

by Luciano Floridi at the end of the XX century, and is now one of the key concepts in the 

philosophy of information. The report proves that the bibliosphere (a collection of book 

collections) played an important role in the infosphere. Book collections (libraries) played a key 

role in the system of religious education of the Russian Empire. The basis of many of them were 

the personal book collections of bishops and teachers. Student libraries were an interesting 

phenomenon of Russian theological schools. 

Keywords: image of the world, orthodox clergy, Russian empire, infosphere 

 

Благодаря тому, что за последнюю четверть века российскими и западными исследователями 

была проделана огромная работа по изучению различных аспектов деятельности духовенства 

православной церкви в Российской империи, мы имеем возможность, опираясь как на эти 
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исследования, так и на многочисленные источники, попытаться реконструировать картину мира 

православного духовенства. 

К началу XIX в. духовенство Российской империи приобрело черты субкультуры. В немалой 

степени этому способствовала законодательная деятельность императрицы Екатерины II, которая 

юридически закрепила понятие «сословие». Однако, исследователи отмечают, что в отличие от 

Франции XVIII века, в России сложилась полиморфная социальная структура с конкурирующими 

социальными иерархиями, основанными не только на правовом статусе, но и на множестве других 

характеристик. Дело здесь не в том, понимается ли дореволюционное российское общество как 

“ни классовое, ни сословное” или как “сословия и классы” (формула, возможно, более созвучная 

запутанным сложностям поздней имперской России), а в том, что социальные идентичности 

оставались в высокой степени двусмысленными и изменчивыми, колеблясь между юридическим 

сословием, экономическим статусом и родом занятий. Несмотря на то, что события и условия 

революции 1905-07 годов частично разрушили систему "сословий", она в значительной степени 

осталась нетронутой в сознании и законодательстве, даже когда "сословия" были переосмыслены как 

культурно-бытовые группы, то есть социальные группы, определяемые их субкультурой, особым 

стилем жизни [1, p. 33]. Способствовало обособлению духовенства и государства, которое, желая 

разделить сферы деятельности светской и религиозной власти, фактически создало структуры, которые 

«дублировали деятельность государственных институтов, тем самым отделяя ее от них . Так у Церкви 

имелся свой аппарат цензуры…, собственные духовные училища…, собственные духовные суды… 

и собственный светский бюрократический аппарат» [2, с. 56]. 

Частично эта субъективная общность сохранялась даже теми выходцами из этой среды 

(«поповичами» и «поповнами»), которые получили светское образование, «ушли в мир» [3], и стали 

неотъемлемой частью российской интеллигенции.  

На формирование субкультуры духовенства большое влияние оказывало влияние множество 

факторов, одним из которых была та инфосфера, в которую были погружены члены этого сословия. 

Термин «инфосфера» активно используется в философии информации, которая возникла в конце 

прошлого столетия, когда «дигитальные» технологии стали стирать границы между реальным 

и виртуальным мирами [4]. Этот переворот в культуре Luciano Floridi назвал «Четвертая революция» 

[5]. Для обозначения нового явления в культуре им в конце XX в. был предложен термин «инфосфера». 

Сам Флориди писал, что этот термин был им сконструирован по образцу «биосферы». Термин 

«инфосфера» удачно встраивается в цепочку терминов, обозначающих некую реальность, природную 

или сконструированную человеком. Тут можно вспомнить «прижившийся» в российском 

интеллектуальном пространстве еще с советских времен термин «ноосфера», предложенный в 1927 г. 

Эдуардом Ле Руа, математиком, который стал натурфилософом, пытаясь понят эволюцию духовности. 

Вместе со своим другом Тейяром же Шарденом он пытался примирить науку и религию, в поисках 

«целостных отношений между биосферой и ноосферой [6, p. 66]. Термин «ноосфера», который вслед 

за ними стал использовать В.И. Вернадский, все же обладает достаточно сильной «духовной» 

составляющей, и для научного исследования на наш взгляд более приемлем термин «инфосфера».  

Исследователи отмечают, что термин  «инфосфера» можно интерпретировать двояко, поскольку 

он имеет экологическое и метафизическое измерение. Экологическое понимание отождествляет 

инфосферу с окружающей средой наряду со всеми существующими вещами, будь то цифровые или 

аналоговые, физические или нефизические, и отношениями, происходящими между ними, а также 

отношениями между ними и окружающей средой. Лучиано Флориди рассматривает рассматривает 

инфосферу как среду, вместе со всеми населяющими ее сущностями, а также их отношениями, 

наблюдаемыми с информационной точки зрения [7]. Ученые также подчеркивают, что инфосферу не 

следует путать с киберсферой, поскольку последняя является лишь частью первой. Метафизически 

инфосфера относится ко всей сфере реальности бытия, и основывается на предположении об 

информационной онтологии. В данном случае инфосфера - это совокупность того, что существует, 

как только раскрывается его информационная природа. [8, p.363]. Поэтому мы можем под термином 

«инфосфера» в данном случае понимать совокупность источников разного происхождения (например, 

записи вербальных источников, воспоминания, периодические издания, библиотечные коллекции). 

Библиотечные коллекции в данном исследовании играют одну из центральных ролей. Их можно 

рассматривать как важнейшую часть инфосферы – библиосферу. Ее изучением начали заниматься еще 

в античности, но пик интереса к библиотекам как тем местам, где сходятся различные 

коммуникативные каналы, пронизанные сложными семиотическими связями, подобными ризоме 

Ж. Делеза и Ф. Гваттари, пришлось на конец XIX в. 
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Библиотеки, связанные с нашей темой, это в первую очередь библиотеки духовных учебных 

заведений, монастырские библиотеки, а также личные библиотеки духовных лиц (епископов, 

священников). Структура и состав этих библиотек помогают нам приблизиться к пониманию того 

образа мира, который формировался в субкультуре духовенства. Библиотеки при духовных учебных 

заведениях первоначально формировались из библиотек епископов (требование снабжать учащихся 

книгами из личной библиотеки епископа было прописано в «Духовном регламенте»). Поэтому 

книжный репертуар отражал интересы собирателей библиотек. Так одной из самых интересных 

духовных библиотек стала библиотека Новгородской духовной семинарии, в основе которой была 

библиотека Феофана Прокоповича, в которую при жизни епископа вошли не только многочисленные 

книги из его личной коллекции, но и книги из нескольких западных библиотек, это были «книги 

немецкоприбалтийских библиофилов XVII — начала XVIII века, конфискованные у них в ходе 

Северной войны» [9, c.1]. Интересным феноменом российских духовных школ стали студенческие 

«нелегальные библиотеки», которые составлялись самими учащимися. Их состав ярко отражал 

динамику интересов будущего духовенства, туда попадали работы позитивистов, сочинения, 

отражающие современные естественнонаучные идеи, и сочинения авторов, которые не были 

рекомендованы учащимся российских духовных училищ, в частности можно назвать произведения 

Н.Г. Чернышевского и В.Г. Белинского [10]. 

Другим важнейшим источником является религиозная периодическая печать. Ее репертуар 

значительно расширился со второй половины XIX в. Это были и епархиальные издания (газеты), 

и журналы, издававшиеся духовными академиями и частными лицами. В данном случае интерес 

представляет не только оригинальные произведения, которые публиковались там, но и рецензии 

на философские и научные труды, литературная критика. 

Еще одним чрезвычайно важным, но не слишком часто используемым источником являются 

журналы заседаний конференций Духовных академий. 

Скрупулезный анализ этих источников показывает, что картина мира православного духовенства 

формировалась под влиянием множества современных идей, и, несмотря на кажущуюся 

изолированность этой социальной общности, была подвержена тем же веяниям, что и светское 

общество. Исследование инфосферы православных учебных заведений Российской империи позволяет 

не только воссоздать картину миру православного духовенства Российской империи, но и лучше 

понять культурные и религиозные трансформации, которые происходили в российском обществе 

в XIX – начале XX вв. 
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