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СЛово нА III МеждунАРодных  
РождеСТвенСКИх оБРАЗовАТеЛЬных чТенИях1

23.01.1995

Приветствую всех участников Рождественских чтений! Считаю, 
что эти чтения, дающие возможность встретиться и обменяться опы-
том, являются чрезвычайно важными.

Позвольте сказать о том, как я понимаю проблемы, стоя-
щие сегодня перед Церковью в области религиозного образования. 
я думаю, что, говоря о перспективах такого образования, нужно обя-
зательно учитывать духовное и культурное состояние, в котором 
находятся наше общество и Церковь. При любом планировании дея-
тельности мы всегда должны исходить из исторического, духовного 
и культурного контекстов. Более того, если мы будем игнорировать 
их, наши планы могут стать несбыточными, а программы «повиснут 
в воздухе».

Какова же главная отличительная черта нашей истории и куль-
туры? главное в том, что мы семьдесят с лишним лет жили в услови-
ях господства атеистической идеологии. Прошло несколько лет после 
крушения атеизма. Мы о нем не часто вспоминаем, но все мы пока 
в том прошлом — и верующие, и неверующие — все общество. Мы 
выросли из этого прошлого. Тоталитаризм держал в идеологических 

1 Смоленские епархиальные ведомости. 1995. № 7. С. 10–24.
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проповедников, и к безудержному увлечению оккультизмом, теосо-
фией, магией, спиритизмом. в этом — одна из причин губительного 
развития сектантства и парарелигиозных явлений.

если говорить вообще о феномене сектантства и парарелигиоз-
ности в нашей стране, то я глубоко убежден, что эти заблуждения 
проистекают в первую очередь из незнания собственной православ-
ной веры. думаю, что совершенно ничтожно число людей, перешед-
ших из Православия в секту. И, наверное, среди этих людей нет ни 
одного, кто имел бы православное образование. Приведу такой при-
мер: однажды я встретился с простой русской женщиной, которая ста-
ла меня убеждать в том, что самым светлым, самым возвышенным 
религиозным учением является «Сознание Кришны»1. А потом выяс-
нилось, что евангелие она не читала, в церковь заходит, но ниче-
го там не понимает. другими словами, стало совершенно очевидно, 
что эта женщина, а значит, и многие другие, приняла учение «Созна-
ния Кришны» не в результате внутренней борьбы, поиска, сопостав-
ления Православия и кришнаизма, а в результате чистой случайно-
сти. человек столкнулся с кришнаитской общиной и, не имея никаких 
знаний в области религии, с легкостью, некритически воспринял пер-
вую попавшуюся религиозную проповедь.

если человек меняет убеждения в результате внутренней борь-
бы, подвига, изучения, сравнения, делает выбор, допустим, в поль-
зу кришнаизма и уходит из Православия, можно о нем сожалеть, 
можно за него молиться, переживать, но надо уважать его внутрен-
нее борение, в результате которого он, хотя и избирает ложный путь, 
но делает это сознательно. однако ужасно, когда нет никакой борь-
бы, никакого сравнения, никаких знаний, и человек избирает первый 
попавшийся путь.

Этот соблазн можно предотвратить образованием. Сказанное 
совсем не значит, что мы покушаемся на свободу совести в школе. нет! 
но мы должны сделать наших соотечественников просвещенными 

1 «Международное общество сознания Кришны» (также известное под названи-
ями движение харе Кришна) — религиозная организация, основанная бенгальским 
монахом Бхактиведантой Свами Прабхупадой в 1966 г. в г. нью-Йорке. основной 
духовной практикой его последователей (известных как кришнаиты) является кир-
тан — коллективное пение имен Кришны, в особенности в виде ведической мантры 
«харе Кришна».

тисках и систему образования, и культуру, и общественные отноше-
ния. нельзя игнорировать этот факт, и из него можно сделать два 
важных вывода.

во-первых: что это значит для религиозного образования? Семь 
десятилетий атеистического господства привели к краху безбож-
ной системы. Причем это был крах не мировоззренческий, а быто-
вой: люди поняли, что тоталитарная идеология — в общем, весьма 
логичная, стройная, убедительная — не привела к тем практическим 
результатам, которые декларировала. осознание пропасти, лежавшей 
между декларацией и реальностью, и привело к крушению тоталитар-
ной системы.

но что такое тоталитаризм? Это духовное явление, распростра-
няющее свою власть на всего человека. Почему я говорю «духов-
ное»? Потому что тоталитаризм не только порабощал человека в его 
практической, профессиональной деятельности, но простирал свое 
господство и на его сознание, волю, чувства. Таким образом, когда 
тоталитарная система рухнула, люди оказались духовно обнаженны-
ми, а общество стало переживать глубочайший кризис. не было ника-
кой опоры, никакой поддержки — все рухнуло.

естественно, что после падения прежней идеологии всякий нор-
мальный человек стал искать альтернативу. А что было альтернати-
вой атеизму с мировоззренческой точки зрения? если там атеизм — то 
здесь теизм, религия. И вот что стало происходить: люди, разуве-
рившиеся в атеистических доктринах, резко повернулись в проти-
воположную сторону. Этот поворот сопровождался некритическим 
восприятием любой религиозной доктрины. Логика была очень про-
стая: если атеизм привел к краху, значит, религия приведет к чему-то 
положительному. При этом наши соотечественники в течение семи-
десяти с лишним лет не получали практически никакого религиоз-
ного образования — ни систематического (кроме духовных учеб-
ных заведений), ни самостоятельного (поскольку религиозные книги 
были под запретом). Полное отсутствие религиозных знаний на фоне 
поиска мировоззренческой альтернативы привело к незащищенности 
людей перед любой религиозной проповедью. Проповедь религии, 
проповедь о Боге стала восприниматься как нечто безусловно поло-
жительное и не подлежащее критике. Именно эта ситуация привела 
к тому, что в страну хлынуло бесконечное количество чужеродных 
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нравственности останется действенной. Иногда хотят столкнуть 
эти два подхода к нравственности — религиозный и гуманистичес-
кий, — подобно тому, как хотят искусственно столкнуть Церковь  
и культуру. 

Мы должны помогать тем, кто воспитывает нравственность на 
основе общих гуманистических принципов. Секулярный гуманизм 
(хотя мы с ним — как верующие люди — можем быть не согласны 
по существу) на мировоззренческом уровне воспитывает человека 
в высоких нравственных стандартах и потому является для нас союз-
ником. об этом нужно сказать неверующим преподавателям, кото-
рые боятся нашего прихода в школу. Мы не начинаем клерикализа-
цию общества. Мы вместе с теми, кто борется за нравственный облик 
молодого человека, кто старается спасти наше юношество.

А спасать есть от чего. я глубоко убежден, что у нас нет кризиса 
общества, а есть кризис личности. если бы имел место кризис толь-
ко социальной структуры — у нас были бы проблемы исключитель-
но в социальной сфере. А у нас общий, тотальный кризис — и поли-
тический, и экономический, и социальный, и экологический... Какую 
сферу ни возьмем — везде кризис. Это свидетельствует о нравствен-
ном кризисе личности. И пока не будет преодолен этот кризис, мы 
никогда не будем иметь ни хорошей политики, ни хорошей экономи-
ки, поскольку в условиях свободы главной и определяющей для чело-
века является нравственная мотивация.

вот почему совершенно очевидно, что без преодоления нрав-
ственного кризиса личности мы не сможем выйти на прямую дорогу 
в нашей общественной жизни, никогда не преодолеем преступности. 
Преступность есть не только сугубо социальное явление, ее корни — 
в нравственной болезни человека. То же самое в области экономи-
ки: она никогда не перестанет быть мафиозной, пока не изменится 
человек, пока он не поймет, что, воруя, он обкрадывает самого себя. 
никогда у нас не будет политической стабильности, пока не появятся 
политики, которые перестанут говорить одно в момент предвыборной 
кампании, а потом с легкостью отказываться от своих слов и делать 
прямо противоположное. Этот перечень можно продолжать до бес-
конечности... но надо понимать, что в основе всех пагубных явле-
ний — нравственный кризис личности, преодолеть который можно 
только мобилизовав все силы. И в этой мобилизации главная роль 

в области религии. человек должен приобрести способность отличать 
добро от зла и сознательно делать свой выбор.

Теперь о втором опасном последствии атеистического прошлого 
для нашей образовательной работы и для внутренней жизни Право-
славной Церкви в целом. Иногда приходится сталкиваться с удиви-
тельными явлениями: неверующий человек поражает своим жутким 
суеверием и обрядоверием. откуда это? — Это тоже результат отсут-
ствия религиозного образования. А все наши увлечения нЛо, ино-
планетянами, экстрасенсорикой, псевдоцелительством... И это тоже 
плоды неспособности отличать правду от лжи, понимать и видеть 
смысл религиозной жизни. все это будет продолжаться и нарастать 
в нашем обществе, если мы не начнем программы религиозного обра-
зования в самом широком, общенациональном масштабе.

отсутствие религиозного образования создает трудности и для 
самой Церкви. Приходит вчерашний атеист в храм и превращает-
ся в так называемого неофита. К сожалению, среди интеллигент-
ных людей, принимающих Православие, нередко развивается ужас-
ное обрядоверие. Это — результат отсутствия религиозных знаний. 
И это весьма опасно, ибо мы переживаем сейчас период количествен-
ного увеличения Церкви. например, в Смоленске на Крещение толь-
ко в кафедральном соборе побывали более 100 тысяч человек, то есть 
треть населения города. что произойдет, если эта масса новоприхо-
дящих будет религиозно непросвещенной? Это может изменить, иска-
зить лицо Церкви. И это произойдет, если новообращенные привне-
сут в церковную жизнь суеверия, косность, религиозный формализм. 
Поэтому религиозное образование становится совершенно необхо-
димым фактором для внутренней жизни Церкви. оно может иметь 
и конкретные социальные последствия, потому что сегодня в нашем 
обществе Церковь — это не меньшинство.

в ходе разговора о значении религиозного образования для обще-
ства я хотел бы сформулировать несколько основополагающих для 
меня истин.

Религиозная мотивация является основной в нравственном вос-
питании личности, ибо религия предполагает абсолютность нрав-
ственных норм. но в современных условиях мы не должны сбрасы-
вать со счетов и гуманистическую мотивацию морали, так как для 
многих людей нерелигиозных убеждений именно такая мотивация 
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к живому, реальному религиозному опыту. если ребенок этого опы-
та не получит, у него в сознании будет некий разрыв между воскрес-
ной школой и Церковью. Этот разрыв он унесет в будущее. Многие 
из детей, посещающих западные воскресные школы, не становятся 
активными верующими, так как школа не формирует, не воспитывает 
в них живого религиозного опыта. Мне кажется, что участие ребенка 
в молитвенной жизни христианской общины, в Святой евхаристии 
есть непременное условие воцерковления. Именно в этот момент 
ребенок получает опыт живой связи с Богом, а мы, как верующие 
люди, должны свидетельствовать, что в этот момент он получает 
дар Божественной благодати. если мы отделим благодатное воздей-
ствие Церкви, ее святых Таинств от процесса воспитания, то полу-
чим людей, знающих, что́ такое Православие, знающих содержание 
Священного Писания, но не имеющих религиозно-нравственного 
стержня.

По моим наблюдениям, происходит некий спад интереса к вос-
кресным школам. Приведу вам снова пример Смоленска: мы начали 
создавать воскресные школы в 1989 году. Сначала школу при соборе 
посещали около 1000 человек, потом эта цифра сократилась до 600, 
а в этом году — до 200 человек. Конечно, этот спад можно объяснить 
и появлением альтернативных способов получения религиозных зна-
ний, о которых я скажу позже. Может быть, это происходит и потому, 
что прошел первый интерес, — первая реакция всегда бывает бурной. 
но в любом случае проблема воскресной школы заключается в том, 
что на ребенка ложится дополнительная нагрузка.

очень важной формой работы с детьми является преподавание 
религии в средних учебных заведениях, государственных и муници-
пальных. И одной из причин, по которой у нас в Смоленске сократи-
лось посещение воскресных школ, является то, что за последние годы 
нам удалось значительно расширить систему религиозного препода-
вания в средних учебных заведениях. Из 35 школ города в 27 посто-
янно преподается Закон Божий. в этих школах обучаются несколь-
ко тысяч детей, и такая форма обучения при соблюдении некоторых 
условий сегодня может быть особенно эффективной.

Первое условие: некоторые работники народного образования, 
к сожалению, воспринимают факультатив как занятие, которое нужно 
проводить непременно во внеурочное время. но факультатив совсем 

должна принадлежать Церкви, особенно ее передовому отряду — тем, 
кто работает в области религиозного воспитания молодежи.

Теперь о том, как мне представляется развитие религиозно-
го образования в нашей Церкви. Система здесь уже выстроилась, но 
необходимо далее совершенствовать религиозное образование по 
линии воскресных школ, по линии преподавания религии в государ-
ственных и муниципальных средних и высших учебных заведениях 
и, наконец, по линии создания собственно церковных общеобразо-
вательных учреждений. в каждом из этих трех направлений сегодня 
обнаруживаются проблемы.

возьмем воскресную школу... Приходская школа, которую мы 
с энтузиазмом начали возрождать, — дело очень непростое. Рас-
смотрев зарубежный опыт, можно сказать, что, хотя почти все дети 
в западных странах и проходят через воскресные школы, но в цер-
ковных общинах остается очень небольшой процент. Так что сама по 
себе воскресная школа — это не панацея от всех бед. она не может 
автоматически воспитать человека. видимо, важно соблюсти неко-
торые условия, при которых воскресная школа будет действитель-
но воспитывать нравственность и религиозность. есть объективная 
трудность: воскресная школа работает в выходные часы и дни. Ребе-
нок же устроен так, что для него досуг — всегда нечто желанное, он 
хотел бы провести его так, как ему хочется. А здесь в свободное вре-
мя появляется дополнительная нагрузка! для того чтобы посещение 
воскресной школы стало желанным, она должна меньше всего напо-
минать ребенку об обычной школе, об учебном процессе. Здесь долж-
но быть больше разнообразия, больше фантазии.

воскресная школа должна быть местом отдыха ребенка, местом 
«разгрузки», но проходящей не в вакууме, а в условиях, формирую-
щих у детей религиозные убеждения.

наблюдения за работой воскресных школ в Западной евро-
пе и США привели меня к следующим выводам. воскресная шко-
ла в западных неправославных приходах работает во время богослу-
жения. Иногда даже в современных церковных зданиях помещение 
воскресной школы отгорожено от храма стеклянной стеной, чтобы 
дети видели, что́ происходит в храме. Меня это всегда смущало, мне 
казалось, что здесь есть нечто искусственное, ибо воскресная школа 
призвана не просто сообщать сумму знаний, но приобщать ребенка 
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необходимостью его реализации. Считаю, что участники Рождествен-
ских чтений должны обратиться в думу с просьбой законодательно 
поддержать преподавание религии в государственных и муниципаль-
ных учебных заведениях. Без такого преподавания мы не сможем обе-
спечить широкомасштабного воспитания молодежи. для того чтобы 
масштаб преподавания основ Православия соответствовал количес-
тву крещеных православных в нашей стране, мы должны требовать 
от парламента законодательно обеспечить наше участие в образова-
тельном процессе1.

весьма опасная тенденция — преподавание в школах так называ-
емого «Религиоведения». Знакомство с людьми, которые преподают 
этот предмет, убеждает меня, что это вчерашние профессиональные 
атеисты. Может быть, человек, вчера преподававший атеизм, сегодня 
и изменил свои убеждения и стал верующим — ведь господь может 
даже из камней сих соделать детей Аврааму (Лк. 3, 8), — но пугает 
массовость. Кроме того, когда я слышу, что «Религиоведение» сегод-
ня преподают бывшие атеисты, я не могу отделаться от чувства, что 
здесь явно какая-то мимикрия. в этой связи одной из задач епархи-
альных отделов религиозного образования должна быть профессио-
нальная оценка программы по «Религиоведению», вводимой в наших 
учебных заведениях.

Последнее, третье, направление религиозного образования — это 
создание православных общеобразовательных школ. Когда мы в Смо-
ленске решили создать общеобразовательную школу-десятилетку, 
многие отнеслись к этому, как к фантазии. но мы это сделали! И глав-
ное здесь не финансы, а люди. Их надо искать в школах, в институтах, 
научно-исследовательских учреждениях... Мы — православный народ. 
И давайте это помнить! не может быть, чтобы в стране, где 80 % наро-
да крещены в Православии, в области не нашлось бы преподавателей 
для одной средней школы, которая могла бы стать чисто церковной! 
Такие люди есть. главное — найти энтузиастов. Священник и епископ 

1 учебный предмет «основы православной культуры» (оПК) был включен Ми-
нистерством образования и науки РФ в школьную программу (4-й класс средней об-
щеобразовательной школы) в качестве федерального образовательного компонента 
в рамках курса «основы духовно-нравственной культуры народов России» — снача-
ла экспериментально (с 1.04.2010 г. в некоторых регионах страны), а с 1.09.2012 г. — 
во всех регионах России.

необязательно должен проходить в субботу вечером или в воскресе-
нье. Более того, если мы сделаем преподавание религии факультатив-
ным и вынесем этот факультатив за сетку учебных часов, мы потеря-
ем наших детей. Каждый из нас учился в школе и знает, что ребенок, 
даже самый прилежный, всегда ждет окончания занятий.

Существует мнение, что надо прекратить преподавание религии 
в средних государственных и муниципальных учебных заведениях. 
Сейчас идет подготовка нового закона о свободе совести, и в отно-
шении этого пункта ведется самая напряженная борьба. Те, кто хочет 
законодательно запретить преподавание религии в средних учебных 
заведениях, чаще всего используют весьма благовидный аргумент: 
мол, Православная Церковь не успевает прийти в среднюю школу, 
а вместо нее приходят сектанты, западные проповедники, последо-
ватели Муна1. нельзя допустить этого, нужно отсечь западных про-
поведников, миссионеров, восточных мистиков от школы. Аргумент 
ложный, и вот почему. дело в том, что в основу нашей Конститу-
ции заложен принцип свободы совести. Это очень важный прин-
цип, и я являюсь последовательным сторонником его осуществления.  
но что предполагает принцип свободы совести? он предполагает воз-
можность свободного самоопределения личности. если социологиче-
ски посмотреть на российское общество, то 80 % населения крещены 
в Православной Церкви. Это означает, что 80 % нашего общества — 
православные. Когда ребенка крестят, восприемник дает торжествен-
ное обещание воспитать этого ребенка в православном духе. И если 
80 % детей, принадлежащих к Православной Церкви, желают изу-
чать Православие, — они должны иметь такое право. в Финляндии, 
к примеру, если 10 человек в классе исповедуют ту или иную рели-
гию, государство берет на себя материальную ответственность за пре-
подавание этой религии. И мы должны сделать так же. долг государ-
ства, если оно декларирует принцип свободы совести, — обеспечить 
эту свободу, а значит, заплатить преподавателям за уроки.

Принцип свободы совести — прекрасный принцип. И всякая 
попытка вывести из законодательства упоминание о преподавании 
религии есть попытка его нарушить, фразеологически прикрываясь 

1 Мун Сон Мён — южнокорейский религиозный деятель, основатель и лидер но-
вого религиозного движения «Церковь объединения».
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чеРеЗ РеЛИгИоЗное оБРАЗовАнИе — 
К ПРАвоСЛАвноМу оБРАЗу жИЗнИ

Слово на VII Международных Рождественских образовательных 
чтениях (Москва, 24–29 января 1999 г.)1

25.01.1999

Постановка вопроса о цели религиозного образования представ-
ляется весьма актуальной, ибо от того, какой мы видим эту цель и как 
ее формулируем, в значительной мере будет зависеть стратегия нашей 
работы в столь важной области церковного служения.

в те времена, когда общество только освобождалось из тяжких 
объятий государственного атеизма, а Церковь впервые за семь деся-
тилетий получила на первых порах небольшую, но реальную воз-
можность развернуть систему религиозного образования, нынешняя 
постановка вопроса о его цели показалась бы преждевременной, ибо 
ближайшие, насущные задачи Церкви представлялись вполне оче-
видными. для преодоления губительных последствий политики ате-
истической пропаганды главной заботой было научить людей вере, 
дать им элементарные понятия о Православии. Эта задача, полагаю, 
остается актуальной для Церкви доныне: слишком многие наши люди 
по-прежнему пребывают вне спасительной истины христовой, слиш-
ком обильна жатва душ человеческих, собираемая ложными, агности-
ческими учениями и доктринами.

однако в строгом смысле слова научение вере есть цель кате-
хизации, тогда как религиозное образование, на мой взгляд, долж-
но ставить перед собою более широкий круг задач. Итак, проблема 
может быть сформулирована следующим образом: имеет ли рели-
гиозное образование отношение ко всему, что происходит с чело-
веком и обществом, или смысл религиозного образования состоит 
лишь в преемственной передаче вероучительных истин и научении 
им людей? Положительный ответ на последний вопрос лишает нас 
возможности адекватного истолкования истоков нынешнего духов-
ного кризиса общества и причин нравственной несостоятельности 
современного человека, проистекающих прежде всего из отсутствия 

1 журнал Московской Патриархии. 1999. № 10. С. 56–65.

не смогут организовать школу, их задача — духовно поддерживать ее, 
следить за тем, чтобы она развивалась в правильном направлении. 
остальное — дело мирян. я знаю, что среди вас есть такие, которые 
могут стать директорами православных школ, гимназий, лицеев, дет-
ских садов. не надо бояться, нужно смело начинать дело Божие, дабы 
в каждом областном городе у нас была хотя бы одна церковная обще-
образовательная школа.

одно из самых сильных для меня переживаний во время Литур-
гии — когда я вижу детей, подходящих к Святой чаше. И когда это 
происходит, то понимаю, что эти дети не потеряны, что на них мы 
действительно можем положиться.

если позволите, хотел бы дать совет из нашего смоленского 
опыта. Когда мы создавали нашу православную гимназию, то было 
искушение создать сразу десятилетку, но я был категорически про-
тив этого. начинать надо всегда с небольшого: пусть сначала появят-
ся первый, второй, третий классы. если мы приведем в церковную 
школу десятиклассников, она уже не будет православной. Подрост-
ки наверняка разрушат с трудом создаваемую систему. надо начинать 
с детей младшего возраста, которые будут взрослеть в условиях цер-
ковной школы. Это будут люди, воспитанные в церковной атмосфере, 
а не те, кто пришел с улицы со своими привычками, пороками, сво-
им образом жизни. Православная школа ни в коем случае не долж-
на деградировать. И очень важно, чтобы эта школа не превратилась 
в гетто. необходимо, чтобы и светские дисциплины преподавались на 
высоком уровне.

еще раз от души благодарю вас за внимание и желаю помощи 
Божией в ваших трудах как здесь, на Рождественских чтениях, так 
и в вашей практической деятельности!
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трезвению, дабы не позволять себе наслаждения собственным словом 
или прельстительного самоумиления, особенно когда растроганные 
верующие теснятся вокруг амвона, благодаря за проповедь, или когда 
в ответ на пастырское поучение заполненный до отказа храм соглас-
но отзывается многоустым «Спаси, господи!»

Избегнем же подстерегающего нас здесь душевредного самообма-
на, памятуя о том, что этим благочестивым восклицанием православ-
ный народ по давней традиции и в доброте сердечной отвечает вся-
кому проповеднику вне зависимости от того, насколько хороша была 
его проповедь. Священник же должен оценивать успех своего пропо-
веднического служения в зависимости от того, какие реальные изме-
нения происходят в жизни его духовных чад под влиянием пастыр-
ского научения. И, быть может, главная наша задача сегодня состоит 
в том, чтобы привить духовенству, а также мирянам-катехизаторам 
и преподавателям религиозных дисциплин подобный взгляд на свое 
учительное делание.

второй член нашей триады — человек, слышащий и восприни-
мающий пастырское послание. За исключением небольшого про-
цента постоянных прихожан, регулярно посещающих храмы Божии, 
это люди, выросшие и сформировавшиеся вне благотворного влия-
ния христианской нравственной традиции. При этом чаще всего они 
открыты слышанию слова проповедника, личностно заинтересованы 
в отыскании и усвоении религиозной истины. но, к сожалению, их 
предельно секуляризованный образ жизни, полученное ими воспи-
тание, а также влияние сложившейся ныне в обществе системы цен-
ностей, установок и приоритетов нередко делают этих людей лишь 
интеллектуально заинтересованными в слышании церковного слова, 
однако неспособными откликнуться на него всем своим существом. 
Ибо усвоение этого слова означало бы радикальное переустройство 
собственной жизни на принципах учения христова, изменение взгля-
да на себя и на окружающий мир.

Завершающий компонент триады есть то, каким образом люди 
претворяют в свою жизнь слово Божие. однажды мне довелось уви-
деть телепередачу «я сама»1. ведущая хорошо держалась, уверенно 

1 Популярная в 1990-е годы телевизионная программа в стиле ток-шоу, адресо-
ванная в первую очередь женской аудитории.

у большинства людей практической, живой связи между религиоз-
ным знанием и даже верой и соответствующим образом жизни, а так-
же из недостатка какой бы то ни было религиозной мотивации реше-
ний и поступков.

недавно я был приглашен в газету «Труд» для встречи с редакцион-
ным коллективом. Там меня спросили, почему слово Церкви не имеет 
в обществе того благодатного отзвука, которого ожидают столь многие. 
И в самом деле, Церковь полагает своим долгом перед Богом и людьми 
обращаться к обществу с призывами и посланиями по наиболее акту-
альным, животрепещущим вопросам нашей жизни; однажды она даже 
анафематствовала тех, кто дерзнет пролить кровь во время братоубий-
ственного противостояния 1993 года1, однако не была услышана.

отвечая на этот вопрос, я счел методологически корректным обо-
значить три уровня проблемы: собственно слово Церкви, человек, слы-
шащий и усваивающий это слово, и, наконец, последствия и результа-
ты этого слышания. внимательно проанализировав каждый из членов 
этой триады по отдельности и в их совокупности, мы неизбежно при-
дем к выводу о том, что ни один из них сегодня не лишен изъянов.

в том, что касается первого пункта, мы, священнослужители, 
должны самокритично признать: наше слово далеко не всегда зву-
чит убедительно. не согласившись с констатацией этого факта, мы не 
сумеем продвинуться вперед. если же мы станем абсолютизировать 
значение своего пастырского послания людям и пребывать в убеж-
дении, что все делаемое нами прекрасно, что ничего другого, кроме 
даваемого нами, пасомым и не требуется, то мы просто погибнем как 
провозвестники истины христовой этому миру.

напротив, мы должны ясно видеть изъяны и недостатки своего 
служения. Проповедующий священник призван к сугубому духовному 

1 в сентябре–октябре 1993 г. в Российской Федерации вследствие конституцион-
ного кризиса разразился внутриполитический конфликт, результатом которого стали 
вооруженные столкновения в Москве. 1.10.1993 г. Священный Синод Русской Право-
славной Церкви выступил с заявлением, в котором призвал все противоборствующие 
стороны не допустить кровопролития и предотвратить распад единства России. в за-
явлении также говорилось: «властью, данной нам от Бога, мы заявляем, что тот, кто 
поднимет руку на беззащитного и прольет невинную кровь, будет отлучен от Церкви 
и предан анафеме» (официальная хроника. журнал Московской Патриархии. 1993. 
№ 11–12. С. 14).
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Как в Церкви выявлялась ересь? если вероучение некоего чело-
века или группы людей отличалось от нормы веры, содержащейся 
в Предании, то есть не совпадало с апостольским учением, сохраня-
емым в Предании — живом потоке церковной жизни, перетекающем 
из поколения в поколение, то было ясно, что Церковь имеет дело 
с еретической доктриной. Существование понятий «еретик» и «пра-
вославный» возможно только в связи с идеей Предания. Поскольку 
есть понятие Предания как нормы, постольку возможно и уклонение 
от нее. Сохранение и сбережение неповрежденной нормы есть орто-
доксия, то есть Православие, а нарушение нормы и отход от нее — 
либо ересь, либо раскол.

отказ протестантских конфессий от Предания как нормы веры 
неизбежно привел к теории и практике, согласно которым всякий 
уверовавший способен самостоятельно интерпретировать Священ-
ное Писание, не сообразуя эту интерпретацию с верой Церкви. чем 
же все это обернулось в итоге? Известно, что «сколько голов, столь-
ко и умов». К счастью, не всякая голова занята толкованием Священ-
ного Писания, а по преимуществу только богословская. но посколь-
ку и таких оказалось немало, началась цепная реакция бесконечного 
расщепления некогда более или менее однородной протестантской 
доктрины сначала на крупные, а затем на все более мелкие богослов-
ские течения, школы, направления, секты и общины. весь этот про-
цесс закономерно вписывался в логику отказа от нормы веры, вопло-
щенной в Священном Предании, и тем самым как бы получал высшую 
санкцию и оправдание.

осознание гносеологической порочности и бесперспективности 
этой ситуации побудило в XIX веке некоторых инославных задумать-
ся о том, что при подобном развитии событий протестантизм потеря-
ет способность оказывать какое-либо нравственное влияние на запад-
ное общество. Интуитивно (а может быть, и вполне рационально) 
они обратились к православным с предложением начать диалог. уже 
в прошлом веке наш Синод положительно откликнулся на эту прось-
бу, и тогда же были установлены внешние контакты Русской Церкви 
для свидетельства о Православии инославному миру.

Подобное свидетельство оказалось делом непростым. однако диа-
лог, начатый в XIX веке, продолжился в нынешнем столетии. одним 
из его результатов явилось соглашение о Священстве, евхаристии, 

управляла ходом дискуссии, задавала участникам обсуждения инте-
ресные вопросы. Тема передачи — существование второй, параллель-
ной семьи в жизни женатых мужчин и замужних женщин, то есть фак-
тическая полигамия и полиандрия, многоженство и многомужество. 
я следил за ходом дискуссии и все более ужасался. в зале — обыч-
ные русские женщины. Согласно общей социологической статистике 
80 % из них — крещеные. Случись в их жизни несчастье, наверняка 
побегут в церковь свечку ставить. однако, рассматривая заявленную 
в телепередаче тему, ни одна из них не мотивировала свою позицию 
исходя из принципов христианской этики. ни одна не воскликнула: 
«да не с ума ли мы сошли? ведь мы православные крещеные люди, 
разве этому Церковь учит нас? Разве этому учат народная мудрость, 
наши традиции, наша литература, опыт поколений наших предков? 
о чем здесь вообще говорить?» однако большинство участников дис-
куссии в той или иной степени солидаризировались с идеей возмож-
ности или даже целесообразности обсуждавшейся модели жизни.

Это свидетельствует прежде всего о том, что люди крещеные, 
и даже расположенные к слышанию церковной проповеди, легко 
забывают то, что им внушается с амвона, и чаще всего не видят, каким 
образом переданная им истина может быть сопряжена с их собствен-
ной жизнью.

Это означает, что сегодня существует известная дистанция меж-
ду словом проповедника, которое не всегда убедительно и внятно 
для современников, и человеком воспринимающим, который не всег-
да духовно и интеллектуально подготовлен к слышанию этого слова, 
к тому, чтобы оно вошло в состав его жизни и соделалось ее твердым 
основанием.

Теперь позвольте остановиться на том, в чем я вижу главную 
цель религиозного воспитания. ее можно было бы сформулировать 
в одной фразе: укорененность в Предании.

наше вероучение и наша церковная практика имеют своим крае-
угольным камнем, своей нормой и своим критерием наравне со Свя-
щенным Писанием Священное Предание. Предание, преемственно 
полученное нами от апостолов христовых, — это не инвентарная опись 
духовных ценностей, а объем веры во всей целокупности, живое собра-
ние вероучительных и нравоучительных истин, необходимых для чело-
веческого спасения. в Священном Предании запечатлена норма веры.
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оно не во всем совпадает с Преданием неразделенной Церкви, то есть 
с православным Преданием, но эта тенденция внутри протестантиз-
ма по крайней мере противостоит стремлению вытеснить саму память 
о Священном Предании Церкви своевольным человеческим лже-
мудрствованием. все это имеет самое непосредственное отношение 
к нашей сегодняшней теме. Ибо исследование природы неудач в про-
цессе так называемого экуменического диалога, равно как и анализ 
методологических просчетов, должны помочь нам в решении в том 
числе и собственных внутрицерковных задач.

Итак, отсутствие нормы веры всегда неизбежно приводит к появ-
лению иных норм и иных стандартов. Стоит отойти от нормы Преда-
ния, под которым понимается апостольская вера во всей ее полноте, 
укорененная и сохраненная в Церкви, стоит отступить от этого уни-
версального правила веры и жизни, как явится соблазн подпасть под 
власть иных, ложных норм. Современное протестантское богословие 
являет пример господства одной из таких норм над нормой апостоль-
ского Предания.

норма эта, будучи даже не в полной мере христианской, доста-
точно жестко детерминирует современное протестантское богословие. 
уже в XVII–XVIII веках, в эпоху Просвещения, на Западе стала раз-
виваться так называемая либеральная идея. Люди, знакомые с исто-
рией философии, хорошо осведомлены об этом феномене, и потому 
я ограничусь обозначением лишь важнейших этапов формирования 
либеральной доктрины.

Идея освобождения человека, вызревавшая в лоне определен-
ных социальных групп, нередко бывала сопряжена с революционны-
ми процессами, с борьбой против государственной власти в странах 
Западной европы, а впоследствии и в России.

Таким образом, в качестве фундаментальной проблемы посту-
лировалась несвобода человеческой личности, закабаленной струк-
турами и институтами государства, социальным устройством, 
общественными предрассудками и условностями. Следовательно, 
индивидуума нужно было освободить, ибо он, индивидуум, и есть 
абсолютная и конечная ценность. Понятно, что имени Божию в этой 
картине мира места не оказалось. явился так называемый свет-
ский гуманизм, в основу которого была положена атеистическая 
идея. в центр вселенной был помещен человек как мера всех вещей. 

Крещении. Причем прогресс в поисках общего ви`дения некоторых 
вопросов был налицо. Так, протестанты, в том числе и баптисты, 
согласились с законностью крещения детей. Ими было также при-
знано реальное присутствие христа в таинстве евхаристии и мно-
гое другое, что традиционно отличало Православие от протестан-
тизма. Казалось, все это вплотную приближало участников диалога 
к его успешному завершению, порождая в христианских кругах некую 
эйфорию.

Многие были искренне убеждены в том, что это историческое 
событие близ есть, при дверех (Мф. 24, 33; Мк. 13, 29), однако дело 
вдруг обернулось неожиданным образом: в протестантской среде яви-
лись новые разделения и новые лжеучения. в частности, возник-
ла проблема так называемого женского священства. Православные 
богословы пытались воззвать к своим партнерам по диалогу, убеж-
дая их не приносить плоды драгоценного для христианского един-
ства согласия в жертву новоизмышленной идее. однако в 1975 году 
на генеральной ассамблее всемирного Совета Церквей в найроби 
протестанты заявили о своей готовности утверждать женское священ-
ство, невзирая на имеющиеся обязательства перед православными.

Эта история наглядно продемонстрировала, что достижение 
вероучительного соглашения с протестантами останется невозмож-
ным до тех пор, пока не найдет положительного решения основ-
ной вопрос — о Предании как норме веры. Ибо предположим, что 
в один прекрасный день мы придем к окончательному и всеобъемлю-
щему урегулированию наших расхождений, согласовав общую пози-
цию относительно Священства, евхаристии, Крещения, апостольской 
веры, учения о Церкви и т.д. А на следующий день из недр проте-
стантского богословия явится на свет Божий очередное самонаино-
вейшее лжеучение — и все достигнутые договоренности в одночасье 
обратятся в прах, соделавшись как бы не бывшими. Такое развитие 
событий более чем реально, ибо в тех протестантских общинах, где 
понятие нормы веры отсутствует, каждый наделяется правом мудр-
ствования, плоды которого принимаются остальными на основании 
простого критерия достаточной убедительности. Справедливости 
ради следует отметить, что многие протестанты, осознавая очевидную 
уязвимость подобной практики, пытаются обрести утраченное в их 
вероучении Предание путем созидания своего собственного предания. 
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и нормой христианского Предания. Ибо рукоположение женщин есть 
не что иное, как практическое осуществление принципа прав челове-
ка в области иерархического устройства христианской общины. один 
очень симпатичный и прекрасно относящийся к России немецкий 
пастор, смутившись, сказал: «владыка, неужели вы всерьез думаете, 
что мы рукополагаем женщин, руководствуясь идеей прав человека, 
а не следуя Священному Писанию?» я ответил: «А где же в Священ-
ном Писании можно отыскать санкцию на подобное деяние? Зато оно 
всецело отвечает букве и духу либерального западного стандарта прав 
и свобод человека».

И наконец, два слова о так называемом экуменическом движе-
нии, отношение к которому ныне столь неоднозначно. всем известно, 
сколько всего говорится и пишется об экуменизме, какие невероят-
ные мифы творятся на наших глазах, какие обвинения во всех мыс-
лимых ересях раздаются в связи с участием Русской Православной 
Церкви в диалоге с христианами иных конфессий.

Мы вошли в это движение в надежде, что инославные, искавшие 
пути к восстановлению христианского единства, обретут утрачен-
ную норму Предания древней неразделенной Церкви. Русская Пра-
вославная Церковь уже в XIX веке, после продажи Аляски, в лице 
первенствующего члена Святейшего Правительствующего Синода 
митрополита Санкт-Петербургского и новгородского Исидора1 отве-
тила на призыв главы епископальной Церкви вместе решать пастыр-
ские проблемы. Митрополит Исидор письменно засвидетельствовал 
готовность Русской Церкви вступить во взаимополезный межхристи-
анский диалог. несколько позже были созданы специальные богос-
ловские комиссии, которые вели диалог со старокатоликами и англи-
канами, а впоследствии труды на этой ниве получили благословение 
и одобрение Святейшего Патриарха Тихона. Когда сегодня некото-
рые авторы нагнетают истерию вокруг экуменического диалога, сле-
дует твердо помнить, что все это пишут люди, враждебные русско-
му Православию и фальсифицирующие его историю с единственной 

1 Митр. новгородский, Санкт-Петербургский и Финляндский Исидор (николь-
ский) (1799–1892), руководил работой по переводу книг Священного Писания на 
русский язык на завершающем ее этапе (1860–1877), переводил на русский язык тво-
рения святых отцов.

языческое происхождение этого антропоцентрического комплекса 
идей, утвердившихся в культуре Западной европы в эпоху возрожде-
ния, вполне очевидно. ведь именно авторитетом Ренессанса освящена 
концепция антропоцентричности мироздания, в которой средоточи-
ем бытия и социума полагается индивидуум. Таким образом, вме-
сте с возрождением языческой культуры происходило возвращение 
к языческой этике и языческому миросозерцанию. что же до запад-
ного христианства, то оно, приняв постулат о личной свободе чело-
века как высшей ценности его земного бытия, содействовало форми-
рованию либеральной идеи, сочетавшей таким образом христианское 
и языческое начала. определенное влияние оказала также достаточно 
авторитетная в образованных западноевропейских кругах иудейская 
богословская мысль, пришедшая из Испании вместе с еврейской эми-
грацией в голландию и сопредельные страны. К XIX веку практиче-
ски сформировалось то, что можно назвать либеральным стандартом.

Современный протестантизм, отвергая Предание как норму жиз-
ни, одновременно придает огромное значение либеральной идее, 
заимствуемой из светской системы ценностей. Как поступают проте-
стантские богословы, когда в их сознании вступают в противоречие 
основополагающая для христианской веры норма Предания и совре-
менный либеральный стандарт? они отдают предпочтение послед-
нему. вот генезис истории о женском священстве в самом кратком 
историко-культурологическом изложении. Когда православных спра-
шивают, почему они не рукополагают женщин, те отвечают, что 
подобное выходит за рамки Предания и апостольской веры. Проте-
станты возражают, ссылаясь на то, что всякая традиция обусловле-
на конкретными культурно-историческими условиями, а в наши дни 
отказ от рукоположения женщин якобы принимает форму их дискри-
минации. ведь как и всякий человек, женщина равна в правах с дру-
гими людьми, свободна по определению и, следовательно, должна 
в полной мерей обладать способностью пользоваться плодами этой 
свободы. Первоначально мы пытались вести полемику с протестанта-
ми на уровне и в формах богословского дискурса, однако скоро убе-
дились в том, что получается диалог глухого с немым. не далее как 
в прошлом году во время одного из диалогов я позволил себе осве-
домиться у протестантских собеседников, чем они руководствуются, 
превознося секулярную идею либерального стандарта над законом 



выСТуПЛенИя нА РождеСТвенСКИх И Иных оБРАЗовАТеЛЬных чТенИях 

22 23

выСТуПЛенИя нА РождеСТвенСКИх И Иных оБРАЗовАТеЛЬных чТенИях 

разрушала идентичности национальной духовно-религиозной и куль-
турной жизни его участников.

вспомним теперь, как развивались события в связи с приня-
тием в России нового закона «о свободе совести и о религиозных 
объединениях»1. Запад дружно выступал против этого закона, требуя 
от Кремля заблокировать его прохождение. что же случилось и поче-
му именно эта проблема вызвала такую негативную и согласованную 
реакцию Запада? Причина в том, что наш Закон о свободе совести был 
воспринят как не соответствующий либеральным стандартам прав 
человека. в сущности, от России почти в ультимативной форме тре-
бовали приведения национального закона о свободе совести в соот-
ветствие с международными, а фактически западными, стандартами. 
но возникают вопросы: почему мы, православные, не можем жить по 
крайней мере в своем доме в согласии со своей традицией? насколько 
возможна унификация всего мира в соответствии с единой для всех 
культурно-цивилизационной нормой, порожденной западным либе-
рализмом? Реальна ли такая унификация без ущерба для самобытно-
сти народов, для их культурной и религиозной жизни?

Представляется, что одной из основных проблем конца XX века 
является вопрос соотношения либерального и традиционного начал. 
Мировоззренческая трагедия России после 1992 года есть пробле-
ма непонимания важности этого соотношения. Бесконечные полити-
ческие и экономические катаклизмы, истощающие наше отечество, 
проистекают именно от неспособности отделить овнов от козлищ 
(Мф. 25, 32), дабы окончательно уяснить, что либеральный стандарт, 
уместный и полезный в качестве инструмента компромисса и согла-
сия в сфере международной жизни, не может почитаться абсолют-
ным законом в случаях, когда речь идет о национальной культурно-
исторической самобытности народов и жизни конкретных людей. 
нельзя подчинить ему в полной мере и национальное законодатель-
ство. Поэтому так важно, чтобы и правители, и общественность нашей 
страны осознали свое право строить жизнь в соответствии с нашей 
собственной духовно-культурной традицией.

1 Речь идет о Федеральном законе «о свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» от 26.09.1997 г., № 125-ФЗ.

целью — оклеветать Священноначалие, посеять злые семена нестрое-
ний и мятежей внутри церковной ограды. История же беспристраст-
но свидетельствует об ином. Русская Церковь сознательно и свободно 
вступила в диалог с инославием, принимая тем самым ответствен-
ность за свидетельство о Православии в неправославной среде. доста-
точно упомянуть, что Поместный Собор 1917–1918 годов принял по 
этому поводу соответствующее официальное решение.

в XX столетии наш диалог с инославными в силу исторических 
причин пресекся на несколько десятилетий и вновь возобновил-
ся лишь 50 лет назад. Подобная дата побуждает к подведению ито-
гов. они, увы, не очень утешительны. Причина этого в том, что темой 
обсуждения неизменно становились важные, но отдельные вероучи-
тельные вопросы, тогда как следовало начинать с общего совместно-
го признания нормативного значения Предания древней неразделен-
ной Церкви эпохи Семи вселенских Соборов. Теперь, на исходе XX 
века, мы вполне осознали тот факт, что с точки зрения методологии, 
основной и принципиальной составляющей нашего диалога с ино-
славием до́лжно полагать вопрос о норме веры. Трагедия современ-
ного западного протестантизма заключается именно в том, что нор-
ма веры легко подменяется и вытесняется либеральным стандартом, 
ныне признаваемым в качестве абсолютной цивилизационной цен-
ности и зафиксированным в различных международных документах, 
трактующих о правах и свободах человека.

говоря об этом, я не хотел бы быть понятым таким образом, что 
все эти документы плохи. вовсе нет. Ибо существуют проблемы, кото-
рые невозможно решить, основываясь на исторической или культур-
ной традиции одного или даже нескольких народов. Таковы, напри-
мер, международные дела. если мы почему-либо вздумаем настаивать 
на том, что критерием в них должны быть православная вера и наци-
ональные русские обычаи (что, разумеется, было бы идеально для 
нас), то тогда мы вынуждены будем признать аналогичное право и за 
Папуа-новой гвинеей, и за США, и за всеми другими. Иными слова-
ми, поскольку мировое сообщество и международные отношения не 
могут зиждиться на какой-то одной политической или религиозной 
концепции, на чьих-то узких национальных интересах, некий обще-
примиряющий консенсус не только возможен и допустим, но и необ-
ходим. важно лишь, чтобы эта идея многостороннего согласия не 
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