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 ИСТОРИЯ РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ XVI–XX ВЕКОВ

ОТ РЕДАКТОРА

Интерес к истории русского православия неизменен на протяжении всего времени
существования российской исторической науки и профессиональных сообществ отече-
ственных гуманитариев. Даже в непростом для изучения религии прошедшем столетии
проводились  исследования,  углубляющие  наши  знания  в  этой  области.  Несмотря
на объявленную секуляризацию всех сторон российской жизни, православные традиции
определяли многие проявления бытийности отечественного социума. В последние деся-
тилетия  развитие  историко-церковного  направления  российской  исторической  науки
получило новый импульс,  приведший к появлению существенного  количества  работ,
посвященных  разным  аспектам  жизни  русского  православия  и  влияния  его
на важнейшие составляющие  политической,  общественной,  социальной  и культурной
реальности нашего прошлого и настоящего.

Следуя за этими новейшими тенденциями развития отечественной историографии,
в настоящем номере журнала, посвященном истории русского православия XVI–ХХ вв.,
репрезентированы результаты исследования широкого спектра проблем жизни как Рус-
ской православной церкви, так и возникшего в результате неприятия церковных реформ
патриарха  Никона  сложного  религиозно-общественного  движения  старообрядчества.
Центральное место в номере традиционно занимают исследования исторических и лите-
ратурных  источников,  анализируемых  историками,  филологами,  источниковедами,
музыковедами,  библиотековедами  сквозь  оптику  и  с  применением  инструментария
специальных  историко-филологических  дисциплин.  В  этом  номере  журнала  статьи
представлены  в  семи  тематических  разделах:  «Историографические  проблемы  цер-
ковной истории», «История приходских общин Русской православной церкви», «Право-
славные  архиереи  и  проблемы  церковного  управления»,  «Интеллектуалы  в  жизни
Русской  православной  церкви»,  «Периодическая  печать  в  истории  Русской  право-
славной церкви», «Богослужебно-певческая традиция русского православия» и «Книж-
ная культура и история старообрядчества».

В открывающий номер раздел «Историографические проблемы церковной исто-
рии» включены статьи, в которых освещается состояние отечественной историографии,
анализируются  исследовательские  подходы  при  работе  с  важнейшими  письменными
источниками  по  истории  ереси  жидовствующих,  подготовки  соборного  низложения
патриарха Никона и основания православных обителей на сибирской окраине Москов-
ской Руси. В первой статье исследуется использование приемов и методов текстологии
в работах  второй  половины  ХХ  –  начала  XXI в.  по  истории  ереси  жидовствующих.
Достижениям церковной историографии второй половины XIX в. в изучении главного
полемического  произведения  патриарха  Никона  –  «Возражения»  против  вопросов
боярина Симеона Стрешнева и ответов на них митрополита Газского Паисия Лигарида –
посвящена вторая статья данного раздела. Завершает его работа, в которой представлена
историографическая традиция с XVIII и до начала XXI в., связанная с проблемой точной
датировки основания одного из первых монастырей в Приенисейской Сибири – Христо-
рождественской женской обители.

Во втором разделе, посвященном истории приходских общин, имеются три статьи,
в  которых  рассматриваются  разные  аспекты  жизни  низовых  церковных  сообществ
православных  верующих  Нового  и  Новейшего  времени.  На  основе  хорошо  сохра-
нившегося архива XVII в. одного из церковных приходов Русского Севера исследована
важная  составляющая  его  экономики  –  крестьянские  поряды  на  деревни  и  землю,
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которые налагали на порядчиков не только обязанности добросовестного выполнения
сельскохозяйственных  работ,  финансовых  и  натуральных  повинностей,  поддержания
надлежащего  состояния  построек,  но  и  делали  их  активными  участниками  хозяй-
ственной,  общественной,  деловой,  административной  жизни  приходской  общины.
С использованием сведений церковно-приходского и светского демографо-статистиче-
ского  учета  населения  установлены  сословный и  конфессиональный  состав,  а  также
расположение  и границы  сельских  приходов  одного  из  округов  Томской  губернии
в конце  XIX в.  Рассмотрен  феномен  церковного  самиздата  первой  половины  ХХ в.
применительно  к разнообразному  по  своему  репертуару  богослужебному и  аскетиче-
скому письменному наследию советского времени из архива тайных монашеских общин
московского Высоко-Петровского монастыря. 

В статьях раздела «Православные архиереи и проблемы церковного управления»
главное внимание уделено вопросам состава архиерейских домов в Коломне в XVI в.
и в Вологде в XVII в., а также ритуалу встречи сибирских владык в Тобольске в XVII –
начале  XVIII в.  Полученные  результаты  изучения  широкого  круга  источников
позволили сделать вывод о близости к главе Русской православной церкви митрополиту
Филиппу  (Колычеву)  епископа  Коломенского  Иосифа  как  возможной  причине
репрессий  царя  Ивана  Грозного  в  отношении  светской  верхушки  его  архиерейского
двора в период опричнины. Количественные и качественные изменения в социальном,
должностном  и  личном составе  архиерейского  двора  вологодских  владык последней
четверти XVII в. стали темой исследования для второй статьи этого раздела. В третьей
статье  показано,  что  торжественная  церемония  встречи  новых  владык,  назначенных
управлять  Сибирской  епархией,  и  возвращающихся  из  поездок  правящих  архиереев,
несмотря  на  регламентацию  в  царских  грамотах,  была  адаптирована  к  культурному
ландшафту, природным условиям и рельефу городской территории Тобольска.

Четвертый раздел посвящен изучению особенностей деятельности интеллектуалов
в истории Русской православной церкви и их отношения  к  смене конфессиональной
принадлежности.  Рассмотрено  формирование  обличительного  дискурса  церковных
писателей  второй  половины  XVII в.  о  сторонниках  зарождавшегося  религиозно-
общественного  движения  старообрядчества,  определены  проблематика  и  основные
направления критики воззрений противников нововведений патриарха Никона. Впервые
столь подробно исследован непростой путь религиозных исканий в XIX в. представи-
тельницы высшей аристократии царской России, русской эмигрантки Л.И. Сайн-Витген-
штейн, приведший ее к переходу в католичество.

В раздел о роли периодической печати в истории Русской православной церкви
включены  две  статьи,  объектом  исследования  которых  являются  советские  газеты.
Анализируется проблема формирования на страницах главной газеты страны «Правды»
образа Православной российской церкви в переломном для ее истории 1922 г.,  когда
появляются нейтральные и даже положительные оценки деятельности представителей
обновленческого церковного раскола.  Представлены результаты исследования  одного
из массовых советских органов периодической печати – газеты «Безбожник» в первые
три года ее издания. Впервые в исторической литературе сделана попытка комплексного
анализа  структуры  газеты  и  характеристики  основных  разновидностей  публикуемых
на ее страницах материалов.

В раздел «Богослужебно-певческая традиция русского православия» включены три
статьи, в которых актуализируются неизвестные ранее рукописные и звуковые памят-
ники  музыкальной  культуры  Русской  православной  церкви  и  старообрядчества.
Вводится  в  научный  оборот  сохранившееся  в  единственном  списке  конца  XVII в.
«Слово  в  день  великомученика  Никиты»  –  церковная  театрализованная  проповедь
с участием хора певчих, которые в храме исполняли многолетие с подробным перечис-
лением  всех  здравствовавших  представителей  дома  Романовых,  начиная  с  царей
Иоанна V  и  Петра I.  Впервые  публикуется  полное  научное  описание  находящихся
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в библиотеке  Екатеринбургской  духовной семинарии сборников с партитурами духо-
вных сочинений композиторов для церковных хоров, которые были составлены прото-
иереем Петром Таратутой в Литве и на Украине накануне и в годы Второй мировой
войны. Неизвестные до сих пор сведения из рукописных и аудиоматериалов о быто-
вании традиции богослужебного и внелитургического духовного пения у старообрядцев
Алтая  проанализированы  на  основе  экспедиционных  дневниковых и  магнитофонных
записей,  сделанных  в  конце  1960-х гг.  участниками  археографических  экспедиций
Института истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР.

Самый большой по количеству статей раздел посвящен итогам изучения книжной
культуры и истории старообрядчества.  Открывает его статья об изменениях в осмыс-
лении  концепта  «благочестие»  в  памятниках  письменности  XVII  –  начала  XVIII в.
и о привнесенной  противниками  церковной  реформы  патриарха  Никона  собственной
коннотации в данное понятие.  В другой статье  рассмотрена проблема использования
лидерами раннего старообрядчества сюжетов из прошлого в своих полемических сочи-
нениях и природа их исторической эрудиции. В размещенной следом статье проведен
текстологический анализ и осуществлена публикация малоизвестного полемико-догма-
тического сочинения «О вопрошении нечестивых властей»  диакона Федора Иванова,
яркого  представителя  первого  поколения  старообрядческих  книжников,  заложивших
фундамент идеологии религиозно-общественного движения староверов.  В следующей
статье  на  основе  реестров  и  описаний  состава  библиотеки  старообрядческого  Выго-
Лексинского  общежительства  исследуется  уровень  книжной  культуры  приверженцев
древнего благочестия, характеризующийся тематической широтой интересов и научным
подходом  к  использованию  текстов.  В  последней  статье  этого  раздела  воссозданы
особенности бытования в региональной рукописной традиции списков историко-эсхато-
логического  памятника  византийской  литературы  «Слово  Мефодия  Патарского»,
имевшего  широкое  хождение  в  среде  крестьян-старообрядцев  Нижней  Печоры
и подвергавшегося изменениям в ходе переписывания и обработки.

Завершает  номер журнала раздел «Научная  жизнь»,  в  котором помещено  сооб-
щение о юбилейной выставке в отделе картографии Российской национальной библио-
теки  в  Санкт-Петербурге,  приуроченной  к  300-летию  основания  Академии  наук  и
285-летию образования академического Географического департамента.
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