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Аннотация
Введение. Статья посвящена проблеме освещения и оценок в отечественной историогра-
фии различных аспектов истории и деятельности Русской православной церкви на совре-
менном этапе.
Материалы и методы. Данное исследование основано на анализе вышедших в последние 
годы научных работ различных авторов. В статье используются общеисторические методы – 
историко-типологический и проблемно-хронологический. В процессе работы также был ис-
пользован герменевтический метод, давший возможность описать полученные данные. 
Результаты исследования. В исследовании рассмотрены и проанализированы вышедшие 
в последние годы монографии, научные статьи и диссертации, отражающие становление 
и развитие Русской православной церкви на различных исторических этапах, ее вклад в 
российскую культуру и многогранную социальную и просветительскую деятельность в 
обществе.
Обсуждение и заключение. Исследование показало, что в последнее время наблюдается 
устойчивый интерес исследователей к историко-церковной проблематике. Авторами рас-
сматриваются различные аспекты истории и деятельности РПЦ, чему в значительной степе-
ни способствуют благоприятные факторы, среди которых можно выделить установившееся 
в последние десятилетия весьма конструктивное взаимодействие и сотрудничество церкви 
и государства на самых различных уровнях, постоянный диалог, касающийся многих сфер 
жизнедеятельности российского социума. Исследователи, опираясь на богатейший пласт 
исторических источников, в своих работах затрагивают такие проблемы, как церковно-го-
сударственные взаимоотношения на различных исторических этапах, жизнеописания вы-
дающихся деятелей русского православия, подвижников благочестия, культурно-просвети-
тельская деятельность РПЦ и т. д. как на всероссийском, так и региональном уровне.
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Abstract
Introduction. The article is devoted to the problem of coverage and assessments in the domestic 
historiography of various aspects of the history and activities of the Russian Orthodox Church 
(ROC) at the present stage.
Materials and Methods. This study is based on the analysis of scientific works published in 
recent years by various authors (monographs, articles and dissertations). The article uses general 
historical methods – historical-typological and problem-chronological. In the process of work, we 
also used the hermeneutic method, which made it possible to describe the data obtained.
Results. The study considers and analyzes recent scientific monographs, articles and dissertations, 
which reflect the establishment and development of the Russian Orthodox Church at different 
historical stages, its contribution to Russian culture and multifaceted social and educational 
activities in society.
Discussion and Сonclusion. The study showed that recently there is a steady interest of 
researchers in historical-church issues. The authors discuss various aspects of the history and 
activities of the ROC, which are largely facilitated by favourable factors, among which we can 
highlight the very constructive interaction and cooperation between church and state at various 
levels established in recent decades, the constant dialogue concerning many spheres of life of 
Russian society. Researchers, relying on the richest set of historical sources, in their works address 
such problems as church-state relations at various historical stages, life descriptions of prominent 
Russian Orthodox personalities, devotees of piety, Cultural and educational activities of the ROC, 
etc. both at national and regional levels.
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Введение
История Русской православной церкви 

(РПЦ), ее разноплановая и многообразная 
деятельность всегда вызывали неподдель-
ный интерес, притом что в период суще-
ствования советского атеистического госу-
дарства она изучалась очень односторонне 
и исключительно в негативном ключе. В 
позднем СССР и в посткоммунистической 
России в связи с позитивными изменени-
ями в сфере церковно-государственных 
отношений интерес к истории русского 
православия, а также его влиянию на социо- 
культурные процессы значительно возрос. 

Тематика исторических исследований, 
касающихся Русской православной церк-

ви, весьма широка как во временном, так 
и в пространственном (территориальном) 
аспекте: от культурно-просветительской де-
ятельности до служения в сфере благотво-
рительности, от особенностей ее развития 
в различные периоды российской истории 
до специфики церковно-государственных 
отношений; от европейского северо-запада 
до южных границ нашего Отечества, от Ка-
лининграда до Владивостока.

РПЦ вплоть до событий Октября 1917 г. 
активно участвовала в политических, соци-
альных, культурных процессах, происходя-
щих в обществе. Как уже отмечалось нами, 
православие было едва ли не единственной 
базой духовно-нравственных ценностей, 
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являлось важным социально-стабилизи-
рующим и консолидирующим фактором, 
принимало участие в благотворительной 
деятельности.

Материалы и методы
Данное исследование основано на ана-

лизе вышедших в последние годы научных 
работ различных авторов. В статье исполь-
зуются общеисторические методы – исто-
рико-типологический и проблемно-хро-
нологический. Раскрытие поставленных 
перед статьей задач также осуществлялось 
посредством использования важнейших 
научных методов: анализа научной лите-
ратуры, который позволил отобрать необ-
ходимые исследования; систематизации, 
благодаря которому были определены ос-
новные направления научных изысканий 
по проблеме; сопоставления, позволивше-
го выделить различные подходы к анализу 
имеющихся фактов. Кроме того, в процессе 
работы был использован герменевтический 
метод, давший возможность описать полу-
ченные данные. 

Результаты исследования
Значительно обогатили историографию 

на современном этапе по самым различным 
аспектам истории и многогранной деятель-
ности Русской православной церкви целый 
ряд монографий, написанных как церков-
ными, так и светскими исследователями. 

В 2010 г. священник Г. Ореханов выпу-
стил весьма необычную монографию «Рус-
ская Православная Церковь и Л. Н. Толстой: 
конфликт глазами современников», посвя-
щенную взаимоотношениям РПЦ и велико-
го русского писателя [13]. Опираясь на ши-
рокий круг источников, автор справедливо 
отмечает, что знаменитый классик так и не 
смог принять ту специфическую модель 
взаимоотношений, что сложилась между 
Русской православной церковью и монар-
хическим государством на рубеже XIX–
XX вв. Для Льва Николаевича это вылилось 
в личную трагедию, он многое пытался 

переосмыслить и даже создал собственное 
оригинальное учение. Классик считал, что 
самодержавие во многом блокировало са-
мостоятельность церкви, лишая ее свободы 
в деятельности и самоуправлении. На наш 
взгляд, данное исследование широко и под-
робно освещает данный вопрос, создавая 
основу для дальнейшего изучения этой ин-
тересной проблематики.

Поистине уникальна работа Е. В. Бе-
ляковой, Н. А. Беляковой и Е. Б. Емченко 
«Женщина в православии: церковное право 
и российская практика» [1]. В данном ис-
следовании обстоятельно рассмотрен доста-
точно широкий комплекс вопросов, что во 
многом проливает свет на историю церкви в 
раннехристианский период, прежде всего с 
правовой точки зрения. Это касается нежен-
ского служения не только в церкви. Довольно 
подробно рассматривается место женщины и 
в социуме, и в системе семейных отношений. 
Особо выделяется в монографии институт 
диаконис, которые играли весьма существен-
ную роль в христианской церкви, особенно 
на ранних этапах ее истории.

Американский историк П. Верт в труде 
«Православие, инославие, иноверие: очер-
ки по истории религиозного разнообразия 
Российской империи» предпринял попытку 
рассмотреть критически и в то же время 
взвешенно поликонфессиональную кар-
тину в нашей стране [3]. Так, он пишет о 
массовом обращении в православную веру 
и при этом справедливо отмечает, что имен-
но духовный фактор часто здесь играл вто-
ростепенную роль и «подсластить пилюлю 
крещения» помогали материальные аспек-
ты данного процесса. При этом исследо-
ватель признает, что имперская политика 
приобщала многие малые народы к дости-
жениям цивилизации и прогресса и помо-
гала им сохранить собственную националь-
ную идентичность. 

Проблеме мощей православных святых 
в Советском государстве посвящена моно-
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графия известного петербургского учено-
го А. Н. Кашеварова «Советская власть и 
судьбы мощей православных святых» [8]. 
Автор отмечает, что вопросы о судьбах 
мощей всегда решались на высоком прави-
тельственном уровне. Новая богоборческая 
власть не учитывала духовно-нравственный 
фактор и смотрела на это весьма однобоко 
и тенденциозно, считая, что православной 
церкви святые мощи нужны «только как 
средство извлечения духовенством доходов 
и поддержания религиозного фанатизма 
верующих». Надо отметить, что автор ис-
пользовал достаточно широкий круг исто-
рических источников и документов, что де-
лает данное исследование обстоятельным и 
объективным.

Малоисследованной проблеме – исто-
рии взаимоотношений Русской православ-
ной и Римской католической церкви – уде-
лено внимание в работе В. И. Филонова, 
вышедшей в 2014 г. [20]. Монография 
посвящена актуальной теме их взаимо-
действия в контексте развития экумени-
ческих идей. В принципе направлены они 
были на то, чтобы восстановить церковное 
христианское единство, и это вполне со-
звучно современной глобализации. РПЦ 
к этим тенденциям относится осторожно 
и предпочитает не форсировать подобные 
процессы. Как нам кажется, это вполне ар-
гументированная и наиболее взвешенная 
позиция.

Тематика церковно-государственных 
отношений сейчас активно разрабатывает-
ся многими исследователями. Среди них 
наиболее ярким и авторитетным является  
С. Л. Фирсов. В книге «Власть и огонь. Цер-
ковь и советское государство: 1918 – начало 
1940-х гг.: очерки истории» он затрагивает 
целый комплекс сложных проблем – это и 
положение РПЦ при советском режиме, и 
атеизм Л. Д. Троцкого, и еврейский вопрос, 
и деятельность «обновленческих» церков-
ных иерархов [21]. Для данного исследова-

теля характерна широта рассматриваемых 
проблем, аналитическая глубина и аргумен-
тированность выводов.

В 2017 г. вышла монография Л. С. Бо-
каревой «Проекты церковных реформ в 
России в 1913–1917 гг.» [2]. Исследователь 
констатирует, что процесс церковного ре-
формирования не прекратился с началом 
Первой мировой войны, как считалось ра-
нее, а, напротив, усилился. Отмечается так-
же негативная роль Синода в приостановке 
этого процесса. Дело в том, что в этом кон-
сервативном ведомстве не особенно одоб-
рительно относились к идее выборности 
приходских священников и к увеличению 
влияния обычного прихожанина на дела в 
церкви и в конкретном приходе. К тому же 
автор подробно рассматривает процесс раз-
работки этой приходской реформы и ее ак-
тивное обсуждение на самых разных уров-
нях российской власти.

Проблема функционирования право-
славных приходов в первые годы форми-
рования советского режима основательно 
рассматривается в недавно вышедшей мо-
нографии О. В. Стародубцева «Православ-
ные приходы России в первые годы уста-
новления советской власти» [17]. Данная 
работа написана кандидатом богословия 
и посвящена положению приходов РПЦ в 
пределах России и «сопредельных с ней ре-
спублик» в период с 1917 по 1930 г. Автор 
справедливо подчеркивает, что это время 
было наиболее сложным и для самой РПЦ, 
и для всех, кто причислял себя к верующим. 
Атеистическое государство развязало на-
стоящую войну с традиционным правосла-
вием, объявив его идеологическим врагом 
нового советского общества. Автор наи-
более подробно рассматривает положение 
РПЦ в России и Республике Беларусь. По 
сути, находясь на нелегальном положении, 
церковь все же продолжала духовную и со-
циальную деятельность, которая была со-
пряжена с большими трудностями. 
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В ряде научных статей отечественной 
историографии затрагиваются самые раз-
личные аспекты истории РПЦ, ее взаимо-
отношения с государственными властны-
ми структурами и российским социумом, 
образовательная деятельность, церковные 
персоналии и т. д.

Так, например, Е. Н. Мокшина в научной 
статье «Митрополит Антоний (Вадковский) 
и Серафим Саровский» рассматривает во-
прос о состоявшейся в 1903 г. канонизации 
мощей этого величайшего русского свято-
го, всемирно почитаемого по сей день [11]. 
Процесс канонизации, очень ответствен-
ный и непростой во всех отношениях, ини-
циировал именно митрополит Антоний.  
Е. Н. Мокшина отмечает, что традиционно 
канонизация на Руси всегда была явлением 
всенародным. Не без трудностей проходила 
она и в этот раз. По этому случаю митропо-
литом даже было опубликовано особое по-
слание, где красной нитью проходит мысль, 
что святым человека делают не чудеса, 
а прежде всего праведная и богоугодная 
жизнь. Российский император Николай II, 
почитавший Серафима Саровского, лично 
внес значительные средства на раку для мо-
щей преподобного, а также на организацию 
торжества в связи с его канонизацией.  

Е. С. Матвеева в статье «Миссионер-
ская и просветительская деятельность Рус-
ской Православной Церкви в Центральной 
России второй половины XIX – начала 
XX века» предприняла попытку анализа 
целого комплекса трансформаций в духов-
но-нравственном и религиозном аспекте 
российского общества данного периода [9]. 
Большое внимание в данной работе иссле-
дователь уделяет теме тех глубоких кри-
зисных явлений, которые переживала РПЦ 
на рубеже веков, особенно в отношениях с 
социумом. Здесь можно отметить усиление 
секуляризационных процессов, ослабление 
патриархальности, рост атеистических на-
строений, увеличение влияния различных 

сект и т. д. Безусловно, усилению этих тен-
денций во многом способствовала и про-
водившаяся самодержавным государством 
активная экономическая модернизация, 
предопределившая слом традиционного 
уклада жизни и приведшая к росту оппо-
зиционных настроений, радикализации 
отдельных слоев общества. Значительное 
внимание в работе также отводится подроб-
ному анализу различных форм и принципов 
деятельности русского православия в сфере 
миссионерского служения.

Проблемы церковно-государственных 
отношений, особенно на современном 
этапе, также привлекают отечественных 
исследователей. В статье А. В. Еремина 
«Государственно-церковное взаимодей-
ствие в России во второй половине 90-х гг. 
ХХ века» анализируется процесс развития 
государственно-церковного партнерства и 
взаимного диалога [5]. Исследователь рас-
крывает механизмы сотрудничества в раз-
личных сферах жизни общества, позицию 
церкви по важнейшим вопросам современ-
ности, проблемы, возникавшие перед ней 
в процессе ее активной и разноплановой 
социальной деятельности. Исследователем 
отмечена весьма плодотворная миротвор-
ческая миссия РПЦ в российском социуме, 
особенно в неоднозначные и сложные во 
всех отношениях 1990-е гг. Например, все 
это мы могли наблюдать во время трагиче-
ского противостояния Президента и парла-
мента в октябре 1993 г., когда Россия была 
не так уж далека от опасности начала кро-
вопролитной гражданской войны.

А. В. Шумилов, А. Е. Москалев, 
А. К. Сковиков в научной работе «Взаимо-
действия государства и Русской Православ-
ной церкви на современном этапе» пред-
приняли попытку рассмотреть и показать 
участие ведущей российской конфессии 
в общественно-политическом процессе в 
период глобализации [22]. По мнению ис-
следователей, церковь как социально-по-
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литический институт может оказывать 
существенное влияние на внутреннюю и 
внешнюю политику того или иного госу-
дарства. Авторы подчеркивают значитель-
ный вклад РПЦ в сохранение традицион-
ных атрибутов нашей государственности, 
что способствует нивелированию послед-
ствий глобализации внутри страны. Вме-
сте с тем отмечается заинтересованность 
политической элиты «в ведении конструк-
тивного диалога со священнослужителями 
по актуальным вопросам социально-поли-
тического развития общества». Внутри ру-
ководства РПЦ также имеется понимание 
необходимости совместного партнерства и 
взаимодействия по разрешению самых ак-
туальных социальных и политических про-
блем современного российского социума.

Профессор А. А. Тимофеева в статье 
«Взаимоотношения российского государ-
ства и церкви: история и современность» 
справедливо подчеркивает, что возрож-
дение религии в России значительно по-
высило уровень интеграции религиозных 
организаций, видных деятелей РПЦ и 
религиозных организаций в сферу по-
литики, культуры, образования и другие 
сегменты российского социума и что в 
основе этого складывающегося взаимо-
действия могут быть такие принципы, как 
«взаимная помощь, поддержка и партнер-
ство» [19]. По мнению исследователя, 
наиболее продуктивными аспектами со-
трудничества церкви и государства долж-
ны стать «миротворчество на междуна-
родном и гражданском уровнях, забота о 
сохранении нравственности в обществе, 
дела милосердия и благотворительности, 
поддержка института семьи, материнства 
и детства, духовное, культурное и нрав-
ственное образование». С этим трудно не 
согласиться в условиях современной гло-
бализации и негативных процессов де-
вальвации фундаментальных моральных 
принципов и ценностей. 

В последние 10–15 лет на волне повы-
шенного интереса общества к РПЦ появи-
лось немало научных работ, посвященных 
ее многогранной деятельности на примере 
конкретных российских регионов – цер-
ковная регионалистика, если можно так 
выразиться. Эта, безусловно, положитель-
ная тенденция позволяет глубже изучить и 
объективно оценить культурное и духовно-
нравственное влияние церкви на социаль-
ную реальность и выявить региональную 
специфику в этом процессе.

Целая серия работ в рассматриваемый 
нами период была посвящена изучению этой 
проблематики как на материалах Курщины, 
так и на примере других регионов Централь-
ного Черноземья. Так, Е. Д. Михайлова в 
диссертационном исследовании «Миссио-
нерская и религиозно-просветительская де-
ятельность Русской Православной церкви в 
Центральной России в конце XIX – начале 
XX века (на материалах Курской епархии)» 
отмечает, что в конце XIX – начале XX в. 
Русская православная церковь столкнулась с 
серьезными «вызовами времени», обуслов-
ленными модернизационными процессами в 
государстве и обществе [10]. В рассматрива-
емый период перед РПЦ стояли фундамен-
тальные проблемы, выразившиеся в сниже-
нии авторитета и роли религии как таковой, 
росте числа сект, усилении атеистических 
настроений, нивелировании традиционных 
ценностей, прежде всего патриархального 
уклада бытия значительной части россий-
ского социума. В то же время нельзя не от-
метить ту огромную созидательную роль, 
которую сыграло русское православие в 
становлении и развитии системы народного 
образования на всем пространстве империи. 
При этом автор отмечает, что существенных 
успехов в миссионерской деятельности го-
сподствующей церкви добиться не удалось: 
количество самых разнообразных сект стре-
мительно росло и противостоять этим про-
цессам было очень сложно.
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Проблема православного паломничества 
в провинциальной России 1861–1991 гг. (на 
примере Курской Коренной пустыни) рас-
смотрена в диссертации Ю. А. Мурашо-
вой [12]. Анализируя паломничество как 
уникальное социокультурное и конфесси-
ональное явление, автор отмечает, что оно 
оставалось важным элементом православ-
ной культуры и православного образа жиз-
ни не только в дореволюционный период, 
но и в советское время. Совершенно спра-
ведливо сказано, что в СССР были созданы 
почти невыносимые условия для выжива-
ния верующих людей, в том числе курян. 
Паломничество в тяжелых условиях вы-
полняло важную функцию «социальной те-
рапии», способствовало укреплению веры, 
служило утешением в сложных жизненных 
ситуациях в среде православных людей 
того непростого времени.

Процесс эволюции традиционной кон-
фессиональной культуры Курского региона 
1917–1964 гг. рассмотрен в диссертации  
И. С. Дудиной [4]. Автор приходит к выво-
ду, что процесс трансформации конфессио-
нальных практик и традиций курян на про-
тяжении двух третей XX в. определялся как 
внутриполитическими и идеологическими 
особенностями, так и процессами соци-
альной модернизации. С 1917 г. в новом 
государстве установился богоборческий 
режим, что во многом предопределило 
разрыв с отечественными многовековыми 
культурными и духовно-нравственными 
традициями и ценностями, и эти процессы 
были особенно характерны для городов. В 
сельской местности многие люди береж-
но сохраняли веру своих предков, хотя 
это было небезопасно и даже рискованно. 
Православная церковь была вынуждена 
приспосабливаться к новой политической 
и социокультурной реальности, меняя фор-
мы, но сохраняя основные принципы вну-
треннего содержания. Это обстоятельство 
в значительной степени было своеобразной 

гарантией непрерывности многовековых 
традиций и трансляции в социум христиан-
ских ценностей, которые советский режим 
считал вредоносными и чуждыми. 

Б. А. Ершов в докторской диссертации 
обращается к проблеме церковно-государ-
ственных отношений в ХIХ – начале XX в. 
(на материалах Центрально-Черноземных 
губерний) [7]. По мнению автора, в конце 
XIX в. в России возникла необходимость 
приспособить православие к новому перио-
ду развития общества, который был связан 
с развитием капитализма, ростом оппозици-
онных настроений, а также с радикализаци-
ей российского социума. В этих непростых 
условиях Русская православная церковь 
как основная конфессия и как социальный 
институт практически не противостояла са-
модержавному государству. Дело в том, что 
традиционно для России была характерна 
модель церковно-государственных отноше-
ний, основанных на принципах византизма. 
В этой системе не было противостояния 
между церковью и государством, скорее, 
наоборот – они сотрудничали и взаимно 
дополняли друг друга, т. е. существовала 
своеобразная «симфония» этих отношений, 
гармоничное взаимодействие, неразрыв-
ный союз.

Самые различные аспекты церковной 
истории и многогранная деятельность РПЦ 
в регионах весьма активно разрабатыва-
лись исследователями в диссертациях. 

Например, С. Н. Рыбко в работе «Дея-
тельность Русской Православной церкви в 
Кубанской области (1860–1917 гг.): управ-
ление, церковная жизнь, духовное образо-
вание, просвещение» отмечает, что мона-
стыри рассматриваемого региона активно 
занимались благотворительностью [16]. 
Основная часть монастырей на Кубани по-
явилась во второй половине XIX – начале 
XX в. Православные обители являлись не 
только значимыми очагами духовности 
и культуры, но и важными социальными 
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центрами: позже в них стали принимать не 
только людей преклонного возраста и ране-
ных, но и людей, которые могли трудиться 
на земле, в различных мастерских и т. д. 
Монахи были хранителями духовных тра-
диций и многовековой культуры. 

В. В. Ерохин рассматривает в диссер-
тационном исследовании возникновение 
и деятельность епархиальных институтов 
Русской православной церкви в Уссурий-
ском крае во второй половине XIX – нача-
ле XX в. [6]. Здесь в синодальный период 
создавались новые епархии и существова-
ли свои особенности в процессе церковного 
строительства. В данный исторический пе-
риод на этих территориях активизировались 
изменения в сфере церковного управления, 
а также проводилось расфомирование Кам-
чатской епархии, на месте которой создава-
лась Владивостокская. Автор отмечает, что 
значительная государственная поддержка 
могла обеспечить успешное функциониро-
вание новых церковных институтов на этих 
российских территориях. Этому во многом 
способствовало попечение на законода-
тельном и административном уровне. Рус-
ская православная церковь в исследуемый 
период проводила здесь весьма успешную 
миссионерскую, социальную и культурно-
просветительскую деятельность. В целом 
становление церковных институтов в Уссу-
рийском крае позволяет понять все сложно-
сти взаимодействия церкви и государства 
на уровне всей империи.

А. В. Рожина, анализируя взаимоотно-
шения православных монастырей и орга-
нов власти в дореволюционный период на 
территории Вологодской губернии, кон-
статирует, что эти отношения строились, 
как правило, не напрямую, а через посред-
ничество церковных властей [15]. Обычно 
это были духовные консистории, и это вза-
имодействие не всегда было эффективным. 
Кроме того, исследователь показывает не-
обычную тенденцию в развитии монасты-

рей Вологодчины – их феминизацию, т. е. 
бывшие ранее мужские обители теперь ста-
новились женскими. 

Русская православная церковь осу-
ществляла разноплановую деятельность не 
только в Европейской России, но и в отда-
ленных регионах. В диссертационной ра-
боте А. А. Терсковой предпринята попытка 
комплексного исследования деятельности 
РПЦ в дореволюционной сибирской про-
винции – Енисейской губернии [18]. Автор 
приходит к выводу, что просветительский и 
благотворительный аспекты деятельности 
церкви из-за действия целого комплекса 
факторов не всегда реализовывались в ре-
альности в полной мере. Это тормозилось 
и неповоротливостью системы управления, 
идеологической замкнутостью духовен-
ства, бедностью приходов, низким уровнем 
инициативности на местах. В то же время 
православные монастыри не только были 
хранителями традиционных духовных цен-
ностей, но и вносили существенный вклад 
в развитие образования, но порой уклоня-
лись от участия в благотворительности из-
за материальных затруднений.

Проблеме становления и развития цер-
ковно-приходских школ в Ставропольской 
губернии в дореволюционный период по-
священа диссертация Р. Г. Прокопенко [14]. 
Роль церкви в рассматриваемом направле-
нии автором оценивается неоднозначно, но 
в условиях данного региона она сыграла 
положительную роль, прежде всего в рас-
ширении количества учебных заведений, 
несмотря на то, что церковная программа 
обучения носила ярко выраженную миссио-
нерскую направленность. При этом автор 
отмечает, что церковно-приходские школы 
все же внесли существенный вклад в разви-
тие начального народного образования на 
данной территории, что помогало преодо-
леть массовую «косность и невежество».

Обсуждение и заключение
Таким образом, положительные тен-
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денции, сложившиеся на современном 
этапе в сфере церковно-государственного 
взаимодействия, и наметившийся интерес 
российского общества к русскому право-
славию, его традициям и истории будут 
способствовать развитию научных иссле-
дований в данной области. Очевидно, что 
сегодняшние благоприятные внутрипо-
литические условия, в которых находится 
Русская православная церковь, формируют 
мощную базу для дальнейшего развития и 
появления новых научных исследований, 
которые касаются многогранной деятель-
ности церкви и различных этапов ее исто-
рии. В то же время новая модель церковно-
государственного взаимодействия, на наш 
взгляд, должна учитывать и особенности 
этих взаимоотношений в разные историче-
ские периоды, в том числе советский, когда 
русское православие буквально выживало 
в жестких тисках атеистического государ-
ства. 

Несомненно, появление новых науч-
ных исследований имеет важное значе-
ние не только в теоретическом аспекте, 
но и в прикладном. Существенную роль в 
этом непростом процессе играет и готов-
ность современной российской власти к 
сотрудничеству и полноправному диалогу 
с Русской православной церковью, вклю-
ченность социума в различные аспекты в 
сфере религии.

Многие исследователи отмечают, что 
Русская православная церковь выступала в 
качестве мощного культурообразующего и 
консолидирующего фактора, что позитивно 
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влияло на социокультурную ситуацию на 
всей территории России. В ходе научных 
исследований некоторые авторы рассмотре-
ли особенности церковно-государственных 
взаимоотношений в России в различные 
исторические периоды, становление и раз-
витие институциональной системы РПЦ на 
примере конкретных регионов нашей стра-
ны, показали роль монастырей и духовных 
учебных заведений как центров духовной 
культуры и просвещения, проанализирова-
ли различные аспекты социального служе-
ния церкви и т. д. 

Опираясь на богатейшую документаль-
ную базу, российская историография на 
современном этапе в целом отмечает по-
зитивное влияние русского православия на 
формирование и развитие в социуме духов-
но-нравственных ценностей, поскольку оно 
имеет давние традиции и опыт взаимодей-
ствия с обществом, во многом способствуя 
стабилизации социальных процессов.

Как в дореволюционный период, так и в 
сегодняшних условиях Русская православ-
ная церковь, по мнению многих исследо-
вателей, аккумулировала и транслировала 
в общество фундаментальные культурные 
и морально-нравственные идеалы, что вы-
ражалось в многоплановой деятельности в 
различных сферах. Как полифункциональ-
ная структура, РПЦ создала и развивала 
собственную весьма стройную культур-
ную, социальную и образовательную систе-
му, что в целом оказывало положительное 
влияние на жизнедеятельность российского 
социума в разные исторические периоды.
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