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В статье анализируется значение историографических трудов В.О. Ключевского в 
аспекте изучения истории Русской Православной Церкви.

Среди ярких и знаменитых деятелей расцвета научной жизни в области, 
как истории России, так и церковной истории есть имена людей, дела кото
рых для Церкви и науки имеют огромное значение. Более тридцати лет на
чиная с 70-х годов XIX века по 1906 год XX века, на ниве церковной истории 
неустанно трудился выдающийся ученый, сын сельского священнослужите
ля Василий Осипович Ключевский. Родился Василий Осипович 16 января 
1841 года в городе Пензе. Окончив историко-филологический факультет Мо
сковского Университета, по представлению профессора С. М. Соловьёва был 
оставлен при кафедре русской истории для подготовки к профессорскому 
званию. Протоиерей Александр Горский, ректор Московской духовной ака
демии, активно стремился привлечь к себе сильный коллектив науки: именно 
благодаря ему Московская академия приобрела для себя известного велико
го русского историка Василия Осиповича Ключевского. В непростой момент 
для своей ученой карьеры, молодой историк Ключевский получил неоцени
мую поддержку от ректора протоиерея Горского, который содействовал его 
назначению в число наставников Московской академии [1, с. 173].

Характер трудов Василия Осиповича в области церковной истории и 
истории России заслуживает восхищения. Следует отметить основной труд 
Василия Осиповича «Курс русской истории», по которому будет выделяться 
все то, что Ключевский пишет о духовно-нравственных традициях славян. 
Этот труд является самым главным творческим достижением и вершиной
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над всеми трудами ученого, над которым работал он до конца своей жизни. 
В «Курсе русской истории» Василий Осипович приводит несколько перио
дов истории России. Первый период приблизительно VIII-XII вв. -  просле
живается постепенный рост нашего народа, где он расположился на среднем 
и верхнем Днепре. Второй период с XII в. до середины XV в. -  главная масса 
русского населения является на верхней Волге с её притоками. Третий пе
риод с половины XV в. до второго десятилетия XVII в. образуется особая 
ветвь народа -  Великороссия, которая вместе с населением расширяется за 
пределы верхнего Поволжья. И наконец, четвёртый период русской истории 
начинается с начала XVII в. до половины XIX в. образуя Всероссийскую 
империю.

В продолжение VI-VIII вв. в русских памятниках уцелели славянами 
следы поклонения небу, солнцу, богу ветров, огню и другим силам и явлени
ям природы. Святой князь Владимир до принятия христианства в 980 году 
поставил в Киеве на холме кумиры Перуна. Далее наблюдается нашими сла
вянами культ почитание предков, сохраняются различные формы языческо
го брака. Только к XI веку, по мнению Василия Осиповича, мы можем видеть 
нравственную связь наших славян. Христианство распространялось медлен
но и не успело еще захватить даже всех славянских племен Русской земли: 
так например, вятичи не были христианами еще в начале XII века. Наше рус
ское духовенство ближе к XII в. старалась вводить нравственные традиции 
в семейную жизнь. Но, официальная история Православия Церкви в России 
начинается с Владимира Святого. Христианство до крещения Руси уже твер
до утвердилось, что только в сфере некоторых фактов можно по-настоящему 
оценить и дело святого князя Владимира. Устав святого князя Владимира 
в 996 году повелевает своих приемников соблюдать и не нарушать поста
новления правил вселенских соборов, законов греческих царей. Церковь на 
Руси в эпоху святого князя Владимира стремилась не только проводить дело 
спасения души, но на Неё было возложено много других чисто земных за
бот. Церковь являлась даже руководительницей мирской государственной 
власти в устроении общества. Ей было предоставлена широкая юрисдикция 
над всеми христианами, в состав которой входили дела семейные, дела по 
нарушению святости и неприкосновенности христианских храмов и симво
лов, дела о вероотступничестве, об оскорблении нравственного чувства и 
так далее. Всё это было при святом князе Владимире, чтобы ввести порядок 
нравственный и религиозный в семейную жизнь славян [3, с. 251]. Какова 
бы ни была личная приверженность святого Владимира к язычеству о ко
нечном выборе князем Владимиром греческого христианства, показывает, 
что и для Руси наступило ее историческое «совершеннолетие», требовав
шее включения ее в христианскую традицию культурного мира [6, с. 362].
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Считается, что святой князь Владимир привез с собой митрополита Киев
ского Михаила из Корсуни, который стал первым митрополитом в Русской 
Православной Церкви. С этого времени начинается строительство храмов 
по всей Руси, открываются приходские школы, и во всех городах и селах со
вершалось массовое крещение. Дальнейшее распространение христианства 
на Руси продолжил сын князя Владимира -  Ярослав Мудрый, при котором 
Киев становится одним из мировых центров. При нем же появились первые 
монастыри, и началась систематическая работа по переводу греческих бого
служебных книг на славянский язык [6, с. 367]. При князе Ярославе работа
ла целая артель переводчиков, он отбирает детей в школы, сам, по преданию 
читает и изучает богослужебные книги на церковно-славянском языке. Для 
нас важно понять, что на Русь переносится и ею усваиваются традиции ви
зантийского православия, и русское сознание включается в эту традицию, 
и она становится основоположным источником русской культуры у славян.

С изучением второго периода «Курса русской истории» Ключевского, 
которая продолжалась с XIII века до половины XV века, происходит переме
на русской жизни наших славян. Мы можем наблюдать их успехи в культур
ном аспекте. Вместе с богатствами и искусствами Византии притекали на 
Русь нравственные порядки, принесены богослужебные книги, с его закона
ми, с духовенством, с иконописью, вокальной музыкой и церковной пропо
ведью. С помощью перевода письменности выработался книжный русский 
язык, образовались литературные школы, которые не уступали тогдашнему 
Западу [3, с. 274]. После образования великорусского и финского племени у 
наших славян несколько отчетливо появляется отношение в области пове
рий. Племена покланялись силам и предметам внешней природы. В древних 
житиях великорусских святых можно встретить следы поклонения камням и 
деревьям, плохо прикрытые христианскими формами. Их взаимодействие в 
области религиозных поверий, как отмечает сам Ключевский, нашло в сво
ём мифологическом созерцании подобающее место тем и другим веровани
ям, финским и славянским, языческим и христианским [4, с. 304]. Русское 
славянское племя, перенимая финские поверья, добросовестно оставалось 
всегда православным.

В дело укрепления церковной жизни славян в «Курсе русской истории» 
Ключевского вносили вклад некоторые выдающиеся правители, такие, на
пример, как святой благоверный князь Андрей Боголюбский (ок. 1111-1174). 
Святой князь является крупной фигурой, вошедший в историю Церкви как 
храмоздатель и ревнитель благочестия. Позже святой Андрей выделяется из 
тогдашних южных князей особенностями своего личного характера и сво
их политических отношений. Как пишет Василий Осипович, святой Андрей 
был осторожным, благоразумным политиком, осмотрительным распоряди

258

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



телем [4, с. 317]. Он был очень набожен и нищелюбив, перед утренним бого
служением сам зажигал свечи в храме, как заботливый церковный староста. 
С его именем связывают установление на Руси празднования Покрова Пре
святой Богородицы.

С татарским разгромом (1237-1240) заканчивается киевский период 
русской истории, опустошая все на своём пути, войска ордынского хана Ба
тыя. За Киевом остаётся на короткое время только значение центра церков
но-административного. Монгольское иго начинает новый, сложный период 
и в истории Русской Церкви. Монголы грабили и разрушали церкви, уби
вали и уводили в плен священнослужителей и монахов. Только при святом 
благоверном князе Новгородском, Киевском и Владимирском Александре 
Невском, который вошёл в историю Руси как один из выдающихся правите
лей, удалось приостановить упадок церковной жизни славянского народа от 
нашествия монголов [2, с. 155]. Церковное почитание Александра Невского 
началось вскоре после его кончины, и в середине XVI века он был официаль
но причислен к лику святых. Самым важным и значимым в истории Церкви 
стоит отметить -  это перенесение митрополичьей кафедры в стольный город 
церковной столицы Руси. Москва становится задолго церковной столицей 
Руси, прежде чем сделалась политической столицей. Этой перемене послу
жили богатые материальные средства, которыми располагала тогда Русская 
Церковь, и более всего послужило перемене -  это сохранение нравственных 
традиций в жизни славян.

В заключении необходимо отметить, что «Курс русской истории» Клю
чевского был неизмеримо выше других попыток изложения русской истории 
как единого целого. Излагая задачи исторической науки, Ключевский пы
тался обосновать общие закономерности в развитии исторического прошло
го человеческих обществ в виде сочетания внешних и внутренних условий 
развития. Василий Осипович давал интересный материал, свидетельство
вавший о роли церковного фактора в развитии славян. Творчество Ключев
ского сохраняет большое значение и до настоящего времени не только как 
свидетельство достижений русской исторической науки второй половины 
XIX -  начала XX в., но и как богатое наследие, помогающее нам лучше по
нять различные вопросы в церковной истории.
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В статье анализируются проблемы восприятия современным невоцерковленным 
обществом непреходящих истин Священного Писания.

В свое время один из членов Археографической комиссии Министер
ства народного просвещения Петр Гильтебрандт писал: «каждый грамотный 
человек, именующий себя христианином, должен знать Священное Писа
ние, Ветхозаветное, и в особенности Новозаветное» [4, с. 8]. В нынешнее 
время в нашей стране большинство людей, принимая Святое Крещение и 
считая себя православными христианами, к сожалению, мало обращаются к 
изучению Библии и почти ничего не знают о ее содержании.

При этом существует немало возможностей для того, чтобы толко
вание Священного Писания шло в широкие массы людей. Многие из них 
как никогда расположены для принятия христианских и по сути обще
человеческих гуманистических истин. Это видно из того, что тысячи лю
дей, в том числе молодёжь, приходят в храмы и задают вопросы клирика 
относительно разъяснения содержания тех или иных мест из Библии. В 
одном из своих интервью Уполномоченный по делам религий и нацио
нальностей Республики Беларусь Леонид Гуляко заявил, что «согласно 
последним статистическим данным, из 25 конфессий в Беларуси, самая 
массовая -  православие (около 84% верующих), католиками являются 
12,5% верующих. Также среди жителей республики есть лютеране, иу
деи, мусульмане и представители других конфессий» [6]. Таким образом, 
если большинство людей в нашей стране все же относят себя к право
славным, это уже вызывает необходимость создавать различные возмож
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