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Казаков М.М. 

Представления о рае в раннем христианстве 

Аннотация: В статье анализируются описания рая в Ветхом и Новом Завете, в 

раннехристианских текстах (Дидахе, Каноны 12 апостолов, Пастырь), а также в 

произведениях апостольских отцов; рассматриваются понятия Едема, райского сада, Царства 

Божия, Небесного Иерусалима и вечной жизни. Анализ ранних христианских произведений, 

созданных в течение «апостольского века» позволяет сделать вывод о том, что у 

первохристиан имелись два вида представлений о рае. Одна их часть стремилась перенести в 

рай многое из того, что окружало их в земной жизни, но в идеализированном виде. Такие 

«плотские» представления предполагали будущее блаженство в буквальном понимании и 

были свойственны, по всей видимости, тем христианам, которые не имели достаточного 

духовного опыта и терпели постоянные жизненные невзгоды, независимо от их социального 

статуса. Другая часть христиан, которые, очевидно, обладали определенным духовным 

опытом, имели опытных наставников в вере, изучали или внимательно слушали 

христианские тексты, активно участвовали в жизни своей общины, воспринимали рай в 

духовном смысле, как Царствие Небесное, как возможность приблизиться к Господу и быть 

со Христом. Именно духовное представление о рае стало уже в начале II столетия 

доминировать и в Церкви, и в сознании большинства христиан.  

Ключевые слова: Ветхий Завет; Новый Завет; Едем; рай; Царство Небесное; Дидахе; 

Пастырь Ерма; апостольские отцы. 

 

Остроумов Д.А. 

Образ сакрального камня в христианстве 

Аннотация: В настоящей статье представлен анализ истоков понимания образа священного 

камня от начал авраамических религий до толкований этого образа в христианстве. 

Прослеживается историческая тенденция меняющегося смысла в понимании образа камня от 

символа, обозначающего сакральное место, до символа Церкви в целом. Эта тенденция 

основана на понимании древними образа «неотесанного камня» и дальнейшего 

новозаветного толкования символа обработанного и драгоценного камня, стоящего в 

основании Церкви и имеющего в себе образ Христа. Рассмотрена взаимосвязь кубического и 

сферического объемов в образе храма как концепции соединения Небесного и земного, что 

находит выражение в планировочных решениях и системе сводов и купола. Представлен 

образ храма как символа Церкви, основанной на Камне-Христе, и как единого доминантного 

образа, включающего в себя всю сферу христианского образного символизма. В статье 

раскрыто сопряжение образа Камня-Христа и Слова, которое дает новое понимание реалии 

храма – это Слово, звучащее и выраженное в теле храма. Использованы такие теоретические 

методы исследования, как анализ и синтез.  

Ключевые слова: Церковь; символ; образ; сакральный камень; теофания; храм; сакральное; 

профанное. 

 



Данилов А.В. 

Матрица античной философии как контекст формирования 

раннехристианской антропологии 

Аннотация: Дискуссия о человеке в древнегреческой философии представляет собой одну 

из матриц для дальнейшего формировании раннехристианской антропологии. Однако у 

Платона не решена проблема связи индивидуального с видом. Аристотель говорит о формах 

индивидуумов, но трансцендентные формы Платона отвергает: конкретные люди 

индивидуализированы материей своих тел; индивидуум представляет собой комбинацию 

форм-эйдосов (качеств) и материи. Антропологическая шкала: ὑπόστασις – εἶδος – γένος – 

οὐσία. В отличие от Платона в философии стоиков качества материальны. Ориген отклонил 

эту концепцию: индивидуальный эйдос не тождественен материи. У Аристотеля и стоиков 

каждый отдельный человек эйдетичен. У стоиков логос человека тождественен его 

индивидуальной ипостаси и делает человека причастным Мировому Логосу. У Плотина 

восходящая эманация индивидуума отсутствует принципиально. Отцы-каппадокийцы 

модифицировали древнегреческую философскую антропологию и интегрировали в 

христианскую антропологию, а затем триадологию. Василий Великий использует 

аристотелевскую классификацию сущностей модифицированно в «Органоне». Проблема 

противоречия монархианства и тритеизма не решается различением сущности и ипостасей, 

но еще не было введено различение ипостаси и просопона, лица. Стоики, Аристотель и 

Василий Великий отождествляли человека с его материальным субстратом, а Григорий 

Нисский это отвергает. Василий Великий и Григорий Нисский инструментализируют 

антропологию как аналог для построения триадологии.  

Ключевые слова: антропология; триадология; ипостась; индивидуум; эйдос; логос; 

материальный субстрат; Аристотель; Платон; стоики; Василий Великий; Григорий Нисский. 

 

Чтец Пётр Белов (Белов Пётр Юрьевич) 

Определение приоритетных направлений развития церковно-

государственных отношений в пенитенциарной сфере современной России 

Аннотация: Целью исследования является определение и формулирование общих для 

государства и Церкви видов деятельности в местах лишения свободы как приоритетных 

направлений развития церковно-государственных отношений в пенитенциарной сфере 

современной России. Научная новизна исследования заключается в выявлении и 

формулировке автором приоритетных направлений церковно-государственного 

взаимодействия в пространстве российской пенитенциарной системы. Автор установил, что 

общими приоритетными направлениями взаимодействия на сегодня являются: обеспечение 

соблюдения религиозных прав и свобод православных заключенных; противодействие 

криминализации общественного сознания; поддержка социальной деятельности 

православной церкви как общественной структуры, сыгравшей особую роль в становлении 

российской государственности; использование положительного исторического опыта 

организации православного тюремного служения в России; церковная деятельность по 

профилактике преступности, социально-педагогическая и благотворительная деятельности в 

местах лишения свободы. Таким образом, в результате исследования определены 

взаимоприемлемые для государства и Церкви виды деятельности в местах лишения свободы 

как приоритетные направления развития церковно-государственных отношений в 

пенитенциарной сфере современной России.  

Ключевые слова: православное тюремное служение; тюремная миссия; межрелигиозное 

сотрудничество; пенитенциарная система; светское государство; церковно-государственные 

отношения; благотворительность; ресоциализация; тюремные капелланы. 



 

Дмитриев Н. А. 

Уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви по 

Калининской области в период «церковного возрождения: гонитель или 

помощник 

Аннотация: В статье рассматривается деятельность Совета по делам Русской Православной 

Церкви и его уполномоченных в период «церковного возрождения» с 1943 по 1958 гг. В 

историографии нет единого мнения о роли данной организации во взаимодействии с 

управляющими епархиями, духовенством, верующими в период «церковного возрождения». 

На основании материалов Государственного архива Тверской области, архивного отдела 

Тверской епархиальной научной библиотеки, воспоминаний современников анализируется 

деятельность уполномоченного Совета по делам РПЦ по Калининской области по вопросам 

открытия церквей, регистрации духовенства, взаимоотношений с верующими. Исследование 

выполнено в рамках реализации проекта «Церковная жизнь в советском обществе в 1940–

1950-е гг.: религиозные практики населения Калининской области в воспоминаниях “детей 

войны”». Делается вывод о противоречивой роли уполномоченного – с одной стороны 

защита, с другой – нарушение прав верующих.  

Ключевые слова: уполномоченный совета по делам РПЦ; Совет по делам РПЦ, «церковное 

возрождение»; государственно-церковные отношения; Калининская епархия; духовенство; 

верующие; управляющие епархией. 

 

Леонтьева Т. Г. 

Церковные братства Тверской губернии: предназначение и деятельность 

во второй половине XIX – начале XX века 

Аннотация: Во второй половине XIX в. в период проведения масштабных 

общегосударственных реформ в России православное белое духовенство стремилось занять 

достойное место в общественной жизни. Одной из форм взаимодействия Церкви и общества 

становится соработничество в церковных братствах, которые одно за другим открываются по 

всей России. Представители церковной и светской общественности рассматривали их как 

возможный способ активизации деятельности приходов в осуществлении социально 

полезных и значимых функций: просветительской, благотворительной, попечительской. 

Братства Тверской губернии внесли значимый вклад в созидательную деятельность по 

указанным направлениям. Каждое из них избирало ту сферу, которая наиболее всего 

отвечала возможностям и интересам членов братства. И одной из ключевых функций 

подобных сообществ была борьба с нигилизмом, социальной несправедливостью и 

невежеством, в том числе религиозным. Таким образом несмотря на то, что революционные 

события не позволили братствам в полной мере реализовать свой потенциал, тем не менее 

само их появление свидетельствовало о совершенно новых тенденциях в церковной жизни, в 

которой большее влияние приобретали сообщества мирян. На основе архивных источников 

Государственного архива Тверской области автором была предпринята попытка изучить 

деятельность братств и обозначить основные направления их деятельности, что позволяет 

обратить внимание на данную тему в контексте современных форм приходской жизни 

Русской Православной Церкви.  

Ключевые слова: православные братства; Тверская губерния; Арсение-Дионисиевское 

братство; братство в честь Святого благоверного князя Михаила Ярославича; миссионерство; 

просвещение; благотворительность; церковно-приходские школы; книжные склады; раскол; 

сектантство. 



 

Каиль М. В. 

Православное паломничество в Святую Землю представителей 

непривилегированных сословий конца XIX – начала ХХ вв 

Аннотация: Православное паломничество в Святую Землю – известный исторический 

сюжет. Однако в его изучении остается немало слабо освещенных аспектов: как в 

дореволюционной России могли паломничать простолюдины, кто помогал со средствами, 

каким был паспортно-визовый режим? Рассмотреть комплекс этих вопросов на основе 

сохранившихся свидетельств и документов, обеспечивающих и сопровождавших 

паломничество, – значимая задача современного палестиноведения и истории 

российскопалестинских отношений. В статье рассматривается комплекс документов частных 

паломников, их обращения к структурам ИППО и представителям Императорского двора за 

помощью в организации паломничества. Проанализированы оставленные священниками 

записки об обстоятельствах паломничества и восприятии святынь Святой Земли. 

Охарактеризованы меры по совершенствованию паломнической инфраструктуры на рубеже 

XIX–ХХ вв., а также отношения россиян с турками, греками в связи с обстоятельствами 

паломничества.  

Ключевые слова: Святая Земля; Иерусалим; православное паломничество; Императорское 

Православное Палестинское общество; священство; пилигримы; святыни; христианские 

ценности. 

 

Урбанович Л. Н. 

Православная воскресная школа на пороге перемен: Осмысление 

исторического опыта и концептуальная перезагрузка 

Аннотация: Настоящая работа имеет целью приглашение к диалогу и обмену мнениями, 

взглядами, идеями и опытом всех заинтересованных лиц в развитии православного 

приходского попечения о детях и молодежи. В статье предпринята попытка определить 

место и значение приходских воскресных школ в различные исторические периоды, 

обратить внимание на ценностные и целевые установки с учетом исторических, 

географических, политических и педагогических реалий. В каждый конкретный 

исторический период воскресная школа выполняла свою особую миссию, решала 

образовательные, воспитательные, просветительские, миссионерские задачи своего времени, 

места и обстоятельств, отвечала вызовам времени. Особое внимание уделяется современным 

тенденциям изменения формата и концептуальных подходов деятельности воскресных школ 

в условиях православного прихода. Представлены конкретные условия, которые, по мнению 

автора, формируют «благожелательную для детей среду» на приходе, сформулированы 

первостепенные задачи организации приходского попечения о детях и семье. Организация 

всестороннего системного и комплексного приходского попечения о детях в «церковной 

ограде» требует особых подходов, форм работы, современного методического 

инструментария, которые нуждаются в отдельном внимательном рассмотрении и описании.  

Ключевые слова: воскресная школа; работа с детьми на приходе; приходское попечение о 

детях; церковно-приходская образовательная деятельность. 

 

 

 



Протоиерей Валерий Рябоконь (Рябоконь Валерий Викторович) 

Особенности антирелигиозной политики по закрытию храмов на рубеже 

1920–1930-х гг. (на примере ликвидации монастырей г. Смоленска) 

Аннотация: В статье на основе архивных документов и опубликованных источников 

рассматривается государственная конфессиональная политика на рубеже 1920–1930-х гг. в г. 

Смоленске. Основное внимание уделено практике закрытия церквей как элементу борьбы с 

Русской Православной Церковью в регионе. Процесс закрытия церквей Русской 

Православной церкви описывается как ключевой элемент конфессиональной политики 

советской власти в 1930-е гг. на примере ликвидации монастырей г. Смоленска: Авраамиева 

монастыря, Вознесенского монастыря, Троицкого монастыря. Анализируются 

применявшиеся формы и методы ликвидации религиозных организаций и закрытия 

культовых объектов, оцениваются достигнутые результаты и реакция населения на действия 

властей (исследуется практика подачи ходатайств и жалоб верующих на действия властей).  

Ключевые слова: Смоленск; советская власть; Русская православная церковь; 

коллективизация; закрытие церквей; конфессиональная политика; антирелигиозная 

кампания; обновленечество. 

 

Иеромонах Рафаил (Ивочкин Демьян Анатольевич) 

Церковная история Дорогобужского уезда. Новейший период 

Аннотация: История России слагается не только из событий общегосударственного 

масштаба, но и жизни малых частей нашего Отечества. Дорогобужский уезд (а затем район) 

представляет собой то место, где формировалась история древней Смоленщины и 

исторической Руси. Однако не только былые заслуги требуют внимания современников, но и 

новейшая история этого края достойна внимательного отношения и всестороннего изучения. 

В настоящей статье на основе архивных материалов, Смоленских епархиальных ведомостей 

и иной литературы раскрывается церковная жизнь Дорогобужского края. Несмотря на 

значительные жертвы и испытания, которые выдержала эта земля, Церковь смогла выстоять 

и в конце прошлого столетия продемонстрировать возрождение духовной жизни, 

потребность к которой сохранялась у многих людей Дорогобужского района. Центром этого 

подъема, несомненно, стало восстановление Свято-Троицкого Болдина мужского монастыря.  

Ключевые слова: Дорогобужский уезд; духовное просвещение; Церковноархеологический 

комитет; изъятие церковных ценностей; Болдинский монастырь; оккупация; патриотическая 

деятельность Церкви; религиозное возрождение. 


