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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Церковь – это Тело Христа, это особый богочеловеческий организм, 

обладающий духовной природой. Несмотря на это, Церковь имеет и 

материальную составляющую, существующую в физическом мире, в обществе, 

в котором существует и такое понятие, как государство. Государство не может 

не участвовать в совместной работе с Церковью и иными религиозными 

организациями, несмотря на то что работает в плоскости устроения 

повседневной жизни граждан, которую, выражаясь языком церковным, можно 

назвать «мирской». Несмотря на эту неизбежность, отношения верующих 

христиан и представителей власти никогда не были однородными.  

Не отрицая озвучиваемую в церковном дискурсе очевидную 

необходимость государства, Церковь в современном мире все же стремится 

показать четкую границу между делами государственными и делами 

церковными. Делается это ввиду того, что хоть Церкви и известны почти 

идеальные примеры сосуществования Церкви и государства, история знает куда 

больше примеров, когда светские власти в попытках воплотить в реальность свое 

видение общества, попирали церковные каноны, законы и вторгались в жизнь 

Церкви, порой под благовидными причинами, а порой и с открыто озвученными 

планами борьбы с самой верой. И подобное вторжение на себе в полной мере 

ощутила Церковь Русская в годы «железного» XX века, в годы советской власти. 

Актуальность темы исследования обусловлена потребностью в 

дополнительном освещении темы взаимоотношения Церкви и государства, 

являющейся немалой частью жизни Русской Православной Церкви, представляя 

собой один из составных элементов Основ социальной концепции Русской 

Православной Церкви. Церковь как богочеловеческий организм имеет не только 

таинственную сущность, неподвластную стихиям мира, но и историческую 

составляющую, входящую в соприкосновение и взаимодействие с внешним 

миром, в том числе с государством.  
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Отношения Церкви и большевистской власти с 1917 года и вплоть до 

1991 года назвать простыми совершенно невозможно. Это непростое время 

стало плодотворной почвой для разного рода расколов, как «правого», так и 

«левого» толка.  Правые расколы породили множество движений, строивших 

свое учение на антисоветском эсхатологизме, который, безусловно, являлся 

эсхатологизмом ложным, лишь вносившим раздор и разногласие в церковную 

жизнь. В отличии от обновленческого раскола, представители «катакомбной 

Церкви» и движения истинно-православных христиан пронесли свои идеи 

вплоть до развала Советского Союза, несмотря на все применяемые к ним 

методы гонений со стороны советской власти. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что вопросы церковно-

государственных отношений – это «вечные» вопросы богословия. Изучение 

церковных расколов 1920-1930-х годов и их богословских обоснований помогает 

понять нам как Церковь, «Царство не от мира сего», жила и живет в этом мире. 

И тем более важно понимание церковно-государственных отношений в столь 

противоречивые и непростые годы, о трагическом опыте которых должен знать 

каждый христианин, чтобы иметь более широкое представление о современной 

динамике церковно-государственных отношений.  

Степень научной разработанности проблемы 

Степень разработанности проблемы исследования характеризуется как 

высокая. Говоря о «правых» и «левых» церковных расколах, необходимо 

поговорить как о явлении «ложного», или «мнимного эсхатологизма», так и о 

эпизодах церковной истории, когда христиане брали на себя задачу построения 

«социальной справедливости», как с помощью государства, так и без неё. 

Описывая эти процессы в ранние периоды существования Церкви, важным 

источником для исследования стали незаменимые труды церковных историков. 

В отношении истории Древней Церкви такими трудами послужили работы 

Василия Васильевича Болотова1, а также Кирилла Александровича 

 
1 См.: Болотов, В.В. Лекции по истории Древней Церкви. Репринт. В 4 т. Т. 2. – М., 

1994. – 599 с.  



4 

Максимовича2, а в отношении истории Русской Церкви необходимо упомянуть 

Антона Владимировича Карташева3 и более современного протоиерея 

Владислава Цыпина4. 

Написание исторических работ невозможно без опоры на источники 

описываемого времени. Наиболее значимыми для исследования документами 

эпохи стали, конечно же, «Послание (Декларация) Заместителя Патриаршего 

Местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия [Страгородского], 

Временного при нем Патриаршего Священного Синода об отношении 

Православной Российской Церкви к существующей гражданской власти», 

«Отклик православных епископов, заключенных в Соловках, на декларацию 

Заместителя Патриаршего Местоблюстителя и Временного Патриаршего 

Синода от 16 (29) июля 1927 года». Без изучения текстов указанных документов 

изучение и исследование темы «антисоветского эсхатологизма» не 

представляется возможным в принципе. 

Чрезвычайно полезным в ходе работы с источниками оказался сборник 

«Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991). Материалы и 

документы по истории отношений между государством и Церковью», 

составленный Гердом Штриккером. Данный труд представляет собой огромную 

источниковую базу, которая послужит прекрасным подспорьем в описании 

практически любого этапа церковно-государственных отношений в рамках 

XX века5.  

Помимо указанных работ, подробное описание данной проблематики 

освещено и в других трудах, таких как книга А.Л. Беглова «В поисках 

«безгрешных катакомб». Церковное подполье в СССР»; статьях протоиерея 

Кирилла Краснощекова, которые особенно подробно и тщательно описывают 

 
2 См.: Максимович, К.А. История Древней Церкви. В 2 ч. Ч. 1. 33-843 гг. – М., 2012. – 

592 с. 
3 См.: Карташев, А.В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2 т. М., 1992. – 1255 с. 
4 См.: Цыпин, В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и 

новейший периоды 1700-2005. – М., 2012. – 816 с. 
5 См.: Г. Штриккер, Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991): 

материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью. – М., 1995. 

– 400 с.  
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специфику церковного подполья и идей «ложного эсхатологизма»; труд 

М.В. Шкаровского «Иосифлянство: течение в Русской Православной Церкви», 

который стал одним из ранних постсоветских аналитических исследований по 

данной теме (1999 год), а также ряд других литературных источников. 

Немалое количество исследовательской литературы указывает на 

довольно подробное изучение данного периода церковно-государственных 

отношений. Однако, не смотря на наличие самых разнообразных трудов, 

освещающих этот вопрос с разных сторон, еще остаётся, что к этому прибавить, 

объединить и систематизировать. 

Объект и предмет исследования 

Объект исследования: история развития идей церковно-государственных 

отношений в разные этапы христианской истории, а также в период  

1920-30-х годов в СССР и их различные богословские концепции. 

Предмет исследования: политика советских властей по отношению к 

Русской Церкви и верующим и различная реакция на это групп верующих, 

породившая «правые» церковные расколы – с опорой на антисоветский 

эсхатологизм – и «левые» церковные расколы – с опорой на христианский 

социализм – а также их богословские концепции и взгляды на церковно-

государственные отношения. 

Цель и задачи исследования 

Цель работы состоит в том, чтобы провести анализ структуры и 

богословских оснований взглядов «ложного эсхатологизма» и «христианского 

социализма» на церковно-государственные отношения, а также 

взаимоотношения верующих, государства и Церкви в СССР в период  

1920-30-х годов. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать явление «ложного эсхатологизма» в 

общецерковной истории и показать, какую связь имеют правые церковные 

расколы 1920-30-х годов и явление «ложного эсхатологизма»; 
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2. Систематизировать предпосылки возникновения церковной 

оппозиции в СССР и её оформление в правые расколы в Русской Церкви, в том 

числе реакцию оппозиции на «Декларацию 1927 года». 

3. Выявить этапы становления в христианском обществе идей 

социальной справедливости, впоследствии оформившихся в понятие 

«христианский социализм». 

4. Оценить влияние идей христианского социализма на становление 

обновленческого церковного раскола в Русской Православной Церкви во всех 

его течениях. 

Методологическая база научного исследования 

Методология данного научного исследования опирается на синтезе 

классической рационалистической методологии и методах православной 

теологии, без которых невозможно написание труда, посвященного истории 

Церкви. В числе таких основных методологических подходов следует указать 

ретроспективный метод, хронологический метод, сравнительный метод, 

идеографический (нарративный) метод, историографический метод, метод 

синтеза, структурно-функциональный подход, а также метод философского 

анализа и экзегезы. 

Положения, выносимые на защиту 

1. В соответствии с задачами продемонстрировано, что явление 

ложного эсхатологизма, которое подразумевает неверные относительно 

конечной цели и исхода истории, прослеживается на протяжении всей церковной 

хроники. Начиная с эпохи раннего христианства, где ожидания были связаны с 

скорым возвращением Христа и наступлением царства Божьего на земле, до 

«антисоветского эсхатологизма» XX века, который связывал освобождение от 

коммунистического режима с наступлением конечного порядка и 

справедливости. Такие неправильные представления и завышенные ожидания не 

только формировали радикальные взгляды и поведение верующих, но и 

оказывали значительное негативное влияние развитие Русской Церкви. 



7 

2. Наиболее острую реакцию и протест со стороны церковной 

оппозиции вызвала «Декларация 1927 года». Эта декларация содержала спорные 

и противоречивые положения, которые вызвали разногласия среди членов 

церкви и стали источником конфликта. Реакция церковной оппозиции на 

«Декларацию 1927 года» имела серьезные последствия и привела к церковным 

расколам. Различные группы внутри церкви выразили свое несогласие с 

декларацией и отказались признавать ее авторитет, что привело к утрате 

единства, обострению напряженности между верующими и церковным 

руководством. 

3. Итогом многовекового формирования идей социальной 

справедливости в христианском обществе и множества работ, посвященных этой 

проблеме в XIX и XX веках, сущность христианского социализма была сведена 

к концептуальному сочетанию «правды социализма» и христианской этики. Это, 

по сути дела, христианская социальная этика, лежащая в основе Социального 

Учения Католической Церкви, да и в Основах Социальной Концепции Русской 

Православной Церкви – в разных степенях разработанности соответственно.  

4. Обновленчество само по себе – не как раскол, а как определенная 

модернистская тенденция в лоне Русской Православной Церкви – зародилось 

еще в начале XX века. Основными «носителями» идей христианского 

социализма в 1920-30-е годы в нашей стране являлись представители 

обновленческого раскола. Наиболее крупной группировкой в рамках данного 

раскола стал «Союз общин древлеапостольской церкви» (СОДАЦ), 

возглавляемый лидером обновленческого течения, впоследствии 

лжемитрополитом А. И. Введенским. По мнению Введенского, выраженного в 

материалах съезда СОДАЦ 15 марта 1923 года, христианский социализм в 

сложившейся в 1920-30-х ситуации был возможен лишь в тесном контакте с 

советской государственной машиной, которая его, в конечном счете, и 

раздавила. 
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Апробация результатов научного исследования: 

Теоретические положения и выводы исследования были представлены 

в докладах на научных конференциях: 

1. Анохин Ф.А. Этические основания христианского социализма как 

церковно-общественного явления 1920-30-х гг.: критический анализ // Второй 

Всероссийский форум молодых теологов (г. Саратов, Саратовская православная 

духовная семинария, 20.02.2023). 

2. Анохин Ф.А. Мнимый эсхатологизм и исторические факты 

ожидания конца света в христианском обществе // Всероссийская научно-

богословская конференция с международным участием «Богословская наука в 

духовной школе (к 300-летию духовного образования в Коломне)» (г. Коломна, 

Коломенская духовная семинария, 28.03.2023). 

3. Анохин Ф.А. Подвиг и трагедия церковной оппозиции в СССР в 

1920-1930-е годы // VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых теологов «Актуальные вопросы православной теологии», (г. 

Саратов, СПДС, 09-10.06.2023). 

4. Анохин Ф.А. Христианский социализм прот. Сергия Булгакова и 

«теология освобождения»: сравнительный анализ // Межрегиональной научно-

практической конференции, посвященной памяти архиепископа Саратовского и 

Вольского Александра (Тимофеева) «Теология, общество, государство: 

пространство диалога» (г. Саратов, СПДС, 26-27.10.2023). 

5. Анохин Ф.А. Реалии христианского социализма в России в 1920-

1930-х гг. // VIII Всероссийской студенческой научно-богословской 

конференции «Христианство и мир», посвященной 575-летию установления 

автокефалии Русской Православной Церкви (г. Пенза, ПДС, 16.03.2023). 

6. Анохин Ф.А. Христианский социализм прот. Сергия Булгакова и 

«теология освобождения» как реакции на социальные процессы XX в.: 

сравнительный анализ // XII Всероссийская научно-богословская конференция 

«Церковь. Богословие. История», посвященная памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской (г. Екатеринбург, ЕДС, 8-11.02.2024). 



9 

Основные научные результаты исследования были опубликованы в 

следующих изданиях: 

1. Анохин Ф.А. “The theological view and the realities of Christian 

socialism in the USSR in the 1920s” // Актуальные исследования молодых ученых 

в области гуманитарных наук: материалы научно-практической конференции 

молодых ученых “Young Scholars' Research in the Humanities”. – Саратов: Техно-

Декор, 2024. – Сдано в печать (РИНЦ). 

Структура магистерской работы 

Магистерская работа состоит из введения, двух глав по два параграфа, 

заключения и списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обозначается актуальность исследования с возможностью 

дополнительного освещения темы взаимоотношения Церкви и государства. 

Степень разработанности позволяет обратиться к современным научным 

работам ряда авторов, изучающих историю Церкви и вопросы церковно-

государственных отношений. Обозначается объект исследования – история 

развития идей церковно-государственных отношений. Предметом исследования 

является политика советских властей по отношению к Русской Церкви и 

верующим и различная реакция на это групп верующих. В соответствии с целью 

выстроены задачи в контексте поставленной темы. Положения, выносимые на 

защиту, дают четкое понимание структуры данной работы и её результаты. 

Описывается теоретическая и практическая часть научного исследования. 

Включены пункты апробации результатов научного исследования, которые 

включают в себя описание участий в научных конференциях и публикаций 

статей по заданной теме. Также описана структура ВКР. 

Первая глава «Правые расколы Русской Православной Церкви: явление 

«антисоветского эсхатологизма» имеет разделение на два параграфа. Данная 

глава посвящена теоретической и исторической части рассмотрения вопроса 

ложного эсхатологизма, а также месту «антисоветского эсхатологизма» в среде 

церковной оппозиции. 
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В первом параграфе первой главы «Ложный эсхатологизм в церковном 

сознании на протяжении истории» дается понятие термина «ложный 

эсхатологизм», описываются проявления ложных эсхатологических ожиданий в 

церковной истории, их аргументация и последствия распространения.  

Во втором параграфе первой главы «Церковная оппозиция в СССР: 

подвиг и трагедия» дается определение формам и видам церковного протеста, 

вылившегося в полноценное оформление церковной оппозиции и раскола. 

Вторая глава «Левые расколы Русской Православной Церкви: место 

«христианского социализма» в богословии обновленчества» имеет разделение на 

два параграфа. Данная глава посвящена теоретической составляющей идей 

христианского социализма и практической стороне реализации его ценностей в 

рамках обновленческого раскола. 

В первом параграфе второй главы «Понятие «христианского социализма» 

описывается объединение религиозных и политических убеждений, сочетающих 

принципы христианства с идеями социализма и их восприятие в западной и 

православной традиции. 

Во втором параграфе второй главы «Влияние «христианского 

социализма» на обновленчество как левый раскол Русской Православной 

Церкви» описывается практическая реализация идей христианского социализма 

в рамках обновленческого движения и различных групп, его составляющих. 

В Заключении подводится итог проделанной работе и делаются выводы в 

соответствии с озвученными целью, задачами и положениями работы. 

Упоминаются различные оценки действий церковных оппозиционеров, ведущие 

к общему выводу – действия групп, обобщенно названных «непоминающими», 

были обусловлены заботой о благе Церкви, а не злонамеренными или личными 

мотивами. Также оцениваются итоги деятельности «левых» раскольников, конец 

которых был разрушительным – реформаторское движение в Православной 

Церкви было лишено всякой поддержки и рухнуло, не сумев даже реализовать и 

небольшой части своих замыслов.  


