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О преподавании курса «История поместных Православных Церквей»

Изучение и преподавание курса «История поместных Православных 
Церквей» на фоне происходящих в мире интеграционных процессов и 
достижений современного гуманитарного знания приобретают все 
возрастающую актуальность. В этой связи перед нами открываются пути 
становления и оформления данного курса в одну из фундаментальных 
церковно-исторических дисциплин учебных заведений духовного профиля -  
семинарий, академий и теологических факультетов университетов. 
Остановимся на некоторых факторах, объясняющих актуализацию изучения 
опыта зарубежного православия.

Отправным моментом служит ситуация рубежа XX - XXI вв., когда мы 
являемся свидетелями того, что православие приобрело характер 
географического универсализма. В самом деле, прошедшее столетие 
ознаменовалось появлением новых поместных (автокефальных) Православных 
Церквей Албании, Польши, Чехии и Словакии, Северной Америки, в 
результате чего количество существующих ныне поместных Церквей стало 
равняться пятнадцати, включая Московский Патриархат. Кроме того, возникли 
новые автономные Православные Церкви, в частности, Финляндская и 
Японская. Исторический анализ и современный обзор их деятельности 
позволяют утверждать, что в настоящее время нет ни одного континента и ни 
одного государства в мире (за небольшим исключением), где бы не 
существовало, по крайней мере, православных приходов, входящих в 
юрисдикцию какой-либо поместной или автономной Церкви. Сложившаяся к 
началу XXI в. система поместных Православных Церквей и представляющая в 
церковно-административном отношении своеобразную федерацию, являет 
собой уникальный феномен, который исследователи выражают формулой 
«единство в многообразии»20.

Второй фактор связан с тем, что мир, оказавшись на пороге третьего 
тысячелетия, столкнулся с рядом проблем, касающихся различных сторон 
жизни людей, - экологических, демографических, расовых, конфессиональных, 
мировых войн, технологизации и т. д. Для поисков вариантов их решения на 
протяжении второй половины XX столетия все православное сообщество в

20 Поместные Православные Церкви: Сб. -  М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2004. С. 6.
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лице известных иерархов неоднократно организовывало совместные встречи 
для выработки единой позиции (Всеправославные совещания, встречи 
Предстоятелей Православных Церквей в Фанаре 1992 г., на Святой Земле в 
2000 г.)21.

Третий момент заключается в том, что одной из главных трудностей 
современного российского общества является глубокий моральный кризис, 
выражающийся в доминировании потребительских настроений, несправед
ливости, жестокости, противоречии между определенными нормами права и 
традиционными нравственными устоями 22. По словам Святейшего Патриарха 
Алексия II, в этих условиях наибольшее внимание должно быть уделено духов
ному просвещению. Данное обстоятельство, наряду с другими, послужило 
импульсом к началу издания в 2000 г. многотомной «Православной энци
клопедии», главной задачей которого выступает соединение «цельного пра
вославного мировоззрения с последними достижениями гуманитарной науки и 
естественнонаучных знаний»23. Это уникальное издание является плодом дея
тельности церковных, научных и культурных сообществ из разных стран, в том 
числе представителей всех поместных Православных Церквей.

В свою очередь, обращение к жизни зарубежного православия вызывает 
проблему недостаточного количества специалистов, занимающихся сегодня 
данной областью исторического познания. С констатации данного факта, в 
частности, начинает свою статью, посвященную истории Румынской и Мол
давской Церквей, главный научный сотрудник Института Российской истории 
РАН, профессор В. Я. Гросул24.

В самом деле, до настоящего времени существуют относительные 
трудности в плане информационного обеспечения курса. Материал по истории 
зарубежных Православных Церквей, за исключением учебного пособия К. Е. 
Скурата (которое вышло в 1994 г. и, безусловно, требует доработки в 
соответствии с современной ситуацией), рассеян по статьям различных 
периодических изданий и монографий. Этот факт вызывает сложности не 
только у изучающих курс студентов, но и у преподавателей, желающих найти 
описание исторических портретов церковных иерархов прошлого; познакомить 
студентов со спорными и дискуссионными вопросами церковного развития; 
показать во всей калейдоскопичности многогранность зарубежных

21 См.: Послание Предстоятелей Православных Церквей // Православный церковный календарь. 2001. М.: Изд- 
во Московской Патриархии, 2000. С. 2 -  7.
22 Алексий П, Патриарх Московский и всея Руси. Православие на пороге третьего тысячелетия // Православная 
энциклопедия. М., 2000. С. 11 -  12.
23 Там же. С. 13.
24 Гросул В. Я. Митрополит Арсений Стадницкий -  историк Румынской и Молдавской Православных Церквей 
// Новая и новейшая история. 2002. № 1. С. 209.
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православных общин, особенности их богослужебной, литургической, 
просветительской, миссионерской деятельности; проследить, какое влияние на 
развитие православия оказали этническо-культурные традиции (к примеру, в 
регионе Центральной Африки, или среди арабоязычного населения Сирии и Па
лестины), политическая обстановка (мировая диаспора греков, вызванная со
бытиями начала XX столетия, и «разбросанность» канонической территории 
Константинопольского Патриархата) и т. п. Опыт преподавания курса в Екате
ринбургской Духовной Семинарии и среди студентов Российского государ
ственного профессионально-педагогического университета специальности 
«Теология» показывает, что названные вопросы и ряд многих других вызывают 
глубокий интерес.

Однако мы все-таки можем говорить о появлении в последние годы 
новых информационных источников, позволяющих приоткрыть неизвестные 
ранее страницы жизни православия за рубежом. В этом плане необходимо 
сказать об изданных в 2000 -  2004 гг. первых восьми томах «Православной 
энциклопедии», содержащих ценные исторические сведения об автокефальных 
Православных Церквях или зарубежных епархиях, канонически относящихся к 
той или иной поместной Церкви. В 2003 г. издательство Сретенского 
монастыря (Москва) выпустило исследование архиепископа Афипского и всей 
Эллады Хризостома I по истории Иерусалимского Патриархата, впервые 
публикуемое на русском языке 25. Несомненно, значимым этапом в развитии 
церковно-исторических исследований выступает издание сборника «Поместные 
Православные Церкви»26, основанное на материалах сайта www.pravoslavie.ru, 
авторами которого была создана достаточно крупная информационная база, 
позволяющая представить бытие Вселенского Православия с различных сторон. 
Благодаря развитию и регулярному информационному пополнению ресурсов 
сети Интернет, можно узнать, чем живут сегодня Православные Церкви, какую 
роль они выполняют для общества в целом и конкретно для каждого человека, 
как выстраиваются их взаимоотношения с политическими структурами, 
государственными органами, культурными и научными кругами в разных 
странах и регионах.

Важно, чтобы не только у студентов, специально изучающих курс, но и у 
людей различных занятий и интересов, объединенных общим православным 
мировидением и системой ценностей, сформировалось целостное

25 См.: Хризостом I, архиепископ Афинский и всея Эллады. История Матери Церквей / Пер. с новогреч. свяш.
Д. Гоцалкжа. -  М.: Сретенский монастырь, 2003.
76 Православные Поместный Т 1,еркмк£& -  М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2004.
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представление о культурной, социальной и просветительской миссии 
православия.

Главная же цель изучения и преподавания курса заключается в том, что 
путем обращения к ретроспективному анализу жизни зарубежных 
автокефальных Церквей, каждый из нас сможет глубже понять и осознать, 
каким образом продолжалось и продолжается спасительное служение единой 
Православной Церкви среди людей, проживающих в различных уголках нашего 
мирового пространства.

Гончаров С. 3.

Православная антропология, творчество, культура

Как Господь сотворил мир от полноты Своего совершенства, так и 
человек творит, движимый чувством качества: любовью, добротою, радостью, 
вдохновением и др. Творчество, как и религия, производно от совершенства. 
«Религиозный опыт есть опыт совершенства, приобретаемый на путях 
сердечного созерцания»27. Вдохновение движет творчеством. Но вдохновение 
есть благоговение и восторг от с овершенства. Творчество своими корнями 
уходит в религиозный настрой души. Оно сакрально, таинственно. В сознании 
народов творчество не случайно квалифицируется как «дар Божий» Оно есть 
духовное парение человека в эфире объективно лучших, совершенных 
содержаний -  служение совершенству всем сердцем и помышлением, оно - 
молитва в виде лучшего дела, будь то благородный поступок, поэтический 
стих, музыка, гармония математических соотношений и логика научных 
понятий. Человек в актах творчества продолжает дело Божие на земле и 
выступает сотружеником, соработником Бога. Дело Божие на земле есть 
устремленность всего сущего к совершенной реальности, преодоление 
материи, освобождение от слепой стихии на путях к свободе и совершенству, к 
гармонии духа и природы.

Противоположностью совершенства является ничтожное содержание (от 
слова «ничто», ничтожить, у-ничто-жать), соединяющее в себе лживое, злое и 
безобразное и выступающее делом дьявольским. Суть такого дела -  в 
движении от бытия к ничто, от добра ко злу, от прекрасного к безобразному, от 
Христа к антихристу. Человек на этом пути уничтожает совершенное и живет 
пафосом разрушения цветущих форм жизни, дела Божия на земле. Вот почему

27 Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. М., 1993. Т.1. С. 56.
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