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ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА 
АКАДЕМИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ

(Духовное наследие "Прибавлений к творениям святых отцов" 
н "Богословского вестника")

Р елигиозная мы сль в России, рано пробудивш ись (достаточно 
вспомнить м и тр .И лариона), долго п роявл ял а себя эпизодически . 
Л иш ь в X IX  в. богословие становится делом  непреры вны м  и ш иро
ким. Д виж ение это  многим обязано  духовны м  академ иям . С оздан
ны е в религиозно-образовательны х целях , постепенно собирая си 
лы , он и  становятся богословскими центрам и. Л етописями их дея
тельности были специальны е академ ические ж урналы.

Б огословская ж изнь М осковской духовной  академ ии запечатле
лась  на страницах двух последовательно выходивш их периодиче
ских изданий: "П ри бавлен и я к  творен и ям  святы х отцов (18 4 3 - 
18 9 1 )” и  "Богословский вестник" (1892 -1918 ).

П ервы й орган возник  в результате ш ироко  задум анного дела по 
систематическому переводу н изданию  на русском  язы ке  святооте
ческих творений. И нициатива исходила от архим . Ф и ларета Гум и
левского  (будущ его архиепископа Черниговского) в бы тность его 
р ек тором  М осковской духовной  академ ии  (1835-1841  ) .  П осле 
одобрения ее С вятейш им Синодом в 1843 г. вы ш ла п ервая книга, 
содерж авш ая "С лова" свят. Григория Б огослова. В качестве прибав
л ен и я  к  ним  были напечатаны: "И зы скание о русском  проповеднике 
X III века Владимирском епископе С ерапноне", "С лова” свят. С ера- 
пиона, анонимны й очерк  "О средствах сохранения благонравия в 
детях" и  "С лово  в день Успения П ресвяты я Богородицы " митр. 
Ф иларета (Д роздова).

Х арактеру издания точно соответствовало первоначальное н а
звание: "Т ворения святы х отцев в русском  переводе.П оврем енное 
издание при М осковской духовной академ ии с прибавлением  духов
ного содерж ания". Д ве трети объема отводилось переводам , а треть 
представляла собой некоторы й прообраз духовного ж урнала. В год
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вы ходили четы ре книги.
К ак по внеш нему виду, так и  по  содерж анию  это бы ли скорее 

учены е сборники. П ри малом  числе подписчиков (в 1891 г. их бы ло 
всего 370) издание могло вы ходить только  благодаря значительны м  
субсидиям  из епархиальны х Средств М осковского митрополита.

П убликовавш ийся м атериал распределялся по  12 разделам  С в я 
щ енное П исание Ветхого и Н ового  Завета, патристика, догм атиче
ское и основное богословие, нравственное богословие, сравнитель
ное богословие, общ ая ц ерковн ая  история, история Русской  Ц еркви, 
литургика и церковная археология, ц ерковн ое право, церковная 
проповедь, ф илософ ия, критика и  библиограф ия.

П убликации не были равноценны м и. Н аиболее значительны м  в 
богословском  отнош ении был отдел гомилетический, благодаря ре
гулярном у участию  в нем  митр. Ф и ларета  (Д роздова). З а  1843-1861 
гг. в книж ках "П рибавлений" бы ло опубликовано  162 его  слова и 22 
речи. Гомилии св,ои М осковский святитель готовил весьма тщ атель
но. Они отлича;ются необы кновенной богословской  насыщ енностью . 
К акой  бы п редм ет ни избрал митр. Ф иларет, его острая мысль в 
назидательны х беседах ум ела обнаж ить грех, показать бессилие л у 
кавы х поп ы ток  оправдать его.

ΤΔ качестве проповедников на страницах "П рибавлений" вы сту
п а л и  такж е архим . Евсевий (О рли н ски й ), будущ ий архиеп . М оги
левский, проф . прот. А .В .Горский, проф .прот. Ф .А .Голубииский, 
проф . В .Д .К удрявцев-П латонов и др.

П убликаций по Ветхому Завету  было сравнительно немного. С ре
ди них экзегетические статьи архим. Ф еодора (Б ухарева) "О вто
ром  исламе" ( 1849, ч .Ѵ ІІІ), "О  второй части книги пророка И саии” 
(1850 , ч .ІХ ), статья  И .М .Б огословского-П латонова "И зъяснение 
пророчества И саии об избранном  отроке И еговы " (1850, ч .ІХ ). В оп
росы  перевода ветхозаветны х книг обсуждались в статье архим . 
М акария (Глухарева) "О потребности для российской церкви  пре- 
лож еиия всей Б иблии с оригинальны х язы ков на соврем енны й рус
ский язы к" (1861, ч.ХХ; публикация посм ертная). А втором  этой  
статьи, известны м алтайским  миссионером, был проделан  огромны й 
труд по переводу всех почти книг Ветхого Завета  с еврейского язы ка 
на русский.

С реди  публикаций по библеистике особого вним ания заслуж и 
вает статья митр. Ф иларета "О догматическом  достоинстве и о хра
нительном  употреблении греческого семидесяти толковников и сла
вянского переводов С вящ енного П исания" (1858, ч .1 7 ) . Автор
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считал необходимым (в отличие от св. Ф еоф ана Затворн и ка, н ахо
дивш его м асоретский текст нарочито испорченны м) обращ ение не 
только  к греческом у переводу, но и  к  еврейском у подлиннику, осо
бенно при реш ении догматических вопросов.

Видным достиж ением  русского богословия бы ли публиковавш и
еся в 'П р и б ав л е н и я х ' исследования проф ессора новозаветного бо
гословия М .Д .М уретова: 'У ч ен и е  о Л огосе у Ф илона А лександрий
ского и  И оанна Б огослова’ (1 8 8 1 , ч .28; 1882, ч .2 9 ) , 'Л о го с  в сочи
нениях Ф илона А лександрийского’ (1883, ч .3 1 ,3 2 ), 'К  вопросу о 
происхож дении и  взаим ном  отнош ении синоптических Е вангелий’ 
(1 8 8 1 ,4 .2 7 ), "Э йхгорн и  его толкование новозаветны х чудес" (1884, 
ч .З З ) , "В каком  году родился Господь наш  И исус Х ри стос? ' (1885, 
4 .35) и  др. Работы  М .Д .М уретова, отличаю щ иеся тематической ш и
ротой , глубиной ан ал и за , вы сокой ф илологической  культурой , не 
потеряли  зн ачен ия до настоящ его времени.

И з других публикаций по  Н овом у Завету  необходимо упом януть 
статьи прот. А .В .Горского: "О бразование канона свящ енны х книг 
Н ового Завета’ (1871, ч .2 4 ) , 'Е в ан гел ьск ая  история" (1880, ч .27, 
2 8 ), "И стория церкви  апостольской" (1882, ч.29, 30; 1883, ч .З і ) .

П убликации по патристике в "П рибавлениях" носят не столько 
и сследовательский, скол ько  очерковы й  характер . Э то  заметно 
преж де всего в вы боре тем  и названии статей: "С в.И устин, м ученик 
и  ф и л о со ф ” (С .К .С м и р н о в ), "С в.И пполит, епископ  и  м ученик" 
(и ером .И лари он ), "С в.К иприан , епископ К арф агенский" (архим. 
П орф и ри й ), "С в.П етр , архиепископ  А лександрийский" (П .С .К а- 
зан ски й ), "Ж и зн ь  св.А фанасия, архиепископа А лександрийского" 
(А .В .Горский), "Ж и зн ь  св. Василия В еликого" (А.В. Горский), 
"Ж и зн ьсв . И оанна Златоустого" (В .И .Л ебедев), "Ж и зн ь  св. И оанна 
Д ам аскина" (А .Ф .Л авров). Л иш ь в 70 - 80 -х  годах появляю тся п ро
блемны е работы: П .И .Ц ветков, "О бзор апологетических трудов во 
сточны х отцов и учителей церкви  в IV  и V веках" (1872 , ч .2 5 ), 
А .В .М артынов, "Э схатология свіГригория Н исского" (1883, ч .32) и 
его же "А нтропология св. Григория Нисского" (1886, ч .37 ).

Отдел догматического богословия в "П рибавлениях" ие был веду
щ им. П убликаций, строго соответствую щ их этом у отделу богосло
вия, бы ло очень м ало. Среди них статьи архим .А лексия (Рж аиицы - 
н а):'В етхозаветн ое  учение о таинстве П ресвятой Т роицы " (1849, 
4 .8 ), "У чение о Л ице Господа наш епГ И исуса Христа" (1847, ч.5; 
1848 ,4 .6 ), "О таинстве креста Христова" (1851, ч .Ю ); статьи ар - 
хим .Евсевия (О рлииского): "О П ромы сле Бож ием" (1843, ч . І ) ,  "О
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трояком  служ ении И исуса Х риста’ (1844, ч .2 ) , "О спасительны х 
таинствах” (1846, ч.4; 1847, ч .5 );две работы архим . С ергия (Л япи
девского): "О таинстве елеосвящ ения’ (1856, ч .1 7 ) , ’ О бисхож дении 
С в.Д уха" (1859, ч .18) .Н еобходимо такж е назвать  статью  митр. Ф и 
ларета ’ О почитании П ресвяты я Богородицы  во св. иконах’  (1848, 
ч .б ) .

Весьма значительны м и бы ли достиж ения в области основного 
богословия. Они связаны  с именем проф. В .Д .К удрявцева-П латоно
ва. Его перу принадлеж ат статьи: ’ О единстве рода человеческого" 
(1853, ч. 11), "О единобож ии как  первоначальном  виде религии рода 
человеческого" (1857, ч. 16), "О П ромы сле’ (1871, ч. 2 4 ), "Об 
источнике идеи Бож ества" (1864, ч. 2 3 ). Х отя самы е крупны е рабо
ты  К удрявцева-П латонова были опубликованы  в ж урналах "В ера и 
разум ’ и "П равославное обозрение", статьи его в "П рибавлениях" 
составили ценную  часть духовно-интеллектуального достояния это 
го ж урнала.

Н есколько  статей К удрявцев-П латонов опубликовал в ф и лософ 
ском  отделе: "Б езусловны й прогресс и истинное усоверш енствова
ние рода человеческого" (1860, ч. 19), "С ам остоятельность начала 
органической ж изни" (1881, ч. 27, 28), "О происхож дении органи
ческих сущ еств" (1883, ч. 31 ). Ф илософ ская апологетика христиан
ства в его статьях опирается на глубокое и единое видение сотворен
ного Б огом  м ира, в  котором  действует великий закон  целесообраз
ности, откры ваю щ ийся и в удивительном строении организм ов, и  в 
слож ных процессах неорганической природы, и в гармоническом  
сочетании и взаимодействии законов вселенной.

И нославиы м  религиям  "П рибавления" уделяли  м ало  внимания. 
З а  четы ре с половиной десятилетия было опубликовано около  одно
го десятка статей, больш ая часть которы х была написана известны м 
русским  палом ником  Λ .Η .М уравьевым, не принадлеж авш им к  ак а 
дем ической корпорации: "С лово каф олического православия рим 
ском у католичеству" (1852, ч. 11), "Римская ц ерковь с настоящ ими 
ее претензиям и на главенство пред 'судом  св. И пполита" (1853, ч. 
12), "П исьма к  отчуждивш емуся от православия" (1856, ч. 15). Э то 
были не богословские исследования, а публицистические вы ступле
ния.

Отдел иравствеиного богословия ие был в "П рибавлениях" по
стоянным. Больш инство публикаций в нем приходится на 5 0 -е  годы, 
когда в ж урнале активно сотрудничал проф . прот. Ф .А .Голубии- 
ский: "О благодарности к Б огу", "Размы ш ление н а  слова: "Во благо-
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Словении правы х возвы сится град", "О смирении”, "Ж и зн ь  веры ", 
"О тщ еславии" (1854 , ч. 13).

Н апротив, статьи по общ ей церковной истории бы ли регулярны 
м и и  многочисленны ми. П о иим заметен процесс созревания и рост 
отечественной церковной историографии. У истоков её стоят прот. 
А .В .Горский н  проф . П .С .К азанский , в чьих работах описание и 
об зо р  п реоб лад аю т, п равда, над исследованием . Р ан н и е статьи  
Л .В .Горского посвящ ены  подвиж ничеству на Востоке: "О девствен
никах христианских до м онаш ества” (1843, ч . І ) ,  "П одвиж ники веры 
н а  В остоке после падения империи греческой" (1852 , ч . 11). В 
поздних работах он обращ ается к истории Ц еркви  в собственном 
смысле: "О соборе И ерусалим ском  1672 года" (1871, ч. 24, "О цер
кви  греческой  с 1453 года до  начала X V III столетия" (1883 , ч. 32).

П .С .К азан ски й  выступает в "П рибавлениях " к ак  автор очерков 
о древневосточном  (преим ущ ественно египетском ) м онаш естве: 
"У чреж дение общ ежития иноческого П ахом ием  В еликим ” (1851, ч.
10), "О женских иноческих обителях в Египте" (1853, ч. 12), "П ус
ты ннож ительство в горе Н итрийской и ея  окрестностях" (1854 , ч. 
13), "П одвиж ники скитской пустыни в Египте” (1855, ч. 14), "О б
щ ий очерк  ж изни ииоков египетских в IV и V веках" (1871, ч. 24). 
Его перу принадлеж ит такж е статья "О влиянии христианства иа 
язы ческое общ ество в первы е три века  после Р ож дества Христа 
С пасителя" (1861, ч. 20).

Важным этапом  в становлении отечественной общ ецерковной 
историограф ии были труды проф . А .П .Л ебедева. Оии непосредст
венно предш ествовали периоду зрелости этой  науки  и во многом 
подготовили ее исследовательский этап. Сам  А .П .Л ебедев полнее, 
чем  предш ественники, использует источники, опирается на дости
ж ения нем ецкой церковиоисторической ш колы . Слабостью  А .П .Л е
бедева бы ла сухость и индиф ферентность к  описы ваемы м событиям, 
схематизм  в оценках и построениях. И з его статей, появивш ихся в 
"П рибавлениях", можно назвать следую щ ие: "О причинах гонений 
на христиан во II, III и начале IV века" (1883, ч. 3 2 ), "И з истории 
гонений на христиан во II и III веках" (1884, ч. 3 3 ), "О тдк н азы ва
емых толерантны х указах  язы ческих им ператоров касательно хри
стиан” (1884, ч. 34 ), "Т орж ество христианства над язы чеством  при 
К онстантине Великом" (1885, ч. 35).

Русской церковной истории "П рибавления" уделяли наибольш ее 
вним ание. В этом  отделе мы встречаем  уже знаком ы х нам  авторов - 
прот. А .В .Горского и П .С .К азанского. Т акой  ш ирокий тематический
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диапазон  (от П -го  в. христианства до истории духовны х училищ  в 
М оскве в X V III веке) свидетельствует об отсутствии необходимой 
исследовательской специализации.

Н аиболее активны м сотрудником  отдела русской церковной ис
тории бы л прот. А .В .Горский. Ему принадлеж ат около  двадцати 
публикаций. В ряде статей описывается ж изнь и  деятельность рус
ских м итрополитов до  учреж дения патриарш ества: К ири лла II, 
св .П етра, св. А лексия, св .К иприаиа, св .Ф отия, св. И оиы , Ф еодосия, 
Ф илиппа I. Н есколько  публикаций посвящ ено духовной письм енно
сти: "П амятники духовной литературы  врем ен  великого к н язя  Я рос
лава" (1844, ч. 2 ), "П ослание к Василию, архим андриту П ечерско
му, X II столетия" <1851, ч. 10), "О славянском  переводе П ятокни- 
ж ия М оисеева, исправленном в XV веке по еврейском у тексту" 
(1860, ч. 19). Д л я  полноты  упом янем  ещ е некоторы е работы  Гор
ского по этом у отделу: "О тнош ение иноков К ириллова Б ел озерск о 
го и И осиф ова Волоколам ского м онасты ря в XVI веке" (1851, ч. 10), 
"М аксим Грек святогорец" (1859, ч. 18), "О снош ениях русской 
церкви с святогорскими обителями до X V III столетия" (1848, ч. 6).

П .С .К азанский  по русской церковной истории напечатал в "П ри 
бавлениях" три статьи: "Н ачало  монаш ества в России" (1850, ч. 9; 
1 8 5 1 ,ч . 11), "П реподобны й И осиф  В олоцкий и его писания” (1847, 
ч. 5 ) ,  "Т руды  святителя Т ихона I, епископа В оронеж ского по уп рав
лению  воронеж скою  паствою " (1862, ч. 21).

Н ичтож но мало в обозреваем ом  ж урнале публикаций известны х 
русских церковны х историков, опиравш ихся в своих трудах на ан а
л и з источников (митр. М акария Б улгакова , Е .Е .Г олубинского). 
П ервом у принадлеж ат две статьи: "П ервое двадцатилетие церковной 
унии в западно-русском  крае” (1880, ч. 2 6 ), "П атриарх Н икон в деле 
исправления церковны х книг и обрядов" (1882, ч. 29). Голубинский 
поместил в "П рибавлениях" источниковедческую  статью  "О так на
зы ваемой И оакимовской летописи Татищ ева" (1881, ч. 28 ). О тсут
ствие регулярны х публикаций Голубинского в академическом  ж ур
нале можно отчасти объяснить трудностями с печатанием  его трудов 
в силу увлеченности наш его историка критическим  методом. По 
словам  прот. Г .В .Ф лоровского, Голубинскому была присущ а "м ни
тельная недоверчивость, почти подозрительность в отнош ении к 
источникам. Он всюду ожидает встретить подделки, подлоги, иска
ж ения, недостоверны е сказания, суеверны е слухи, поверия, л еген 
ды. Он всегда предполагает возмож ность намеренного обм ана” .1*
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С вой гиперкритический метод он часто обращ ал на ж ития св я 
ты х, стремясь поколебать  устоявш иеся в Ц еркви  воззрен и я  (напри
м ер, подвергал сомнению  правдивость Ж и ти я преподобного С ергия 
Радонеж ского, написанного его учеником  Е пиф анием  П рем удры м ).

О бзор  этого  отдела будет неполны м, если не упом януть заметки 
митр. Ф иларета ’ И зъяснение о проклятии, полож енном  от собора 
1667 г .’ (1855, ч. 15 ), нескольких статей известного критика старо
обрядчества Н .И .С убботина: "О проверж ение раскольнических кле- 
вет на патриарха Н икона" (1860, ч. 19), "К  истории Рогож ского 
кладбищ а" (1882, ч. 2 9 ) , исследования Н .К .С околова "О  духовенст
ве в Д ревней  Руси" (1860, ч. 19) и больш ого очерка С .К .С м ирнова 
"И стория Т роицкой  семинарии" (1861, ч. 20; 1862, ч. 21; 1863, ч. 
22; 1864, ч. 23).

Л итургика и библейская археология в середине X IX  в. находи
лись лиш ь в состоянии становления. П оэтом у м атериалов по  этом у 
отделу в ж урнале бы ло немного. И нтересны  зам етка м итр. Ф иларета 
"Зн ачен и е церковной м олитвы  о соединении церквей" (1860, ч. 19), 
разъясняю щ ая смысл слов великой ектеи и и :"0  м ире всего мира, 
благостоянии святы х Б ож иих Ц ерквей  и  соединении всех, Господу 
пом олим ся", статья А .Н .М уравьева "Д ревности и сим волика К иево- 
С оф ийского собора" (1859, ч. 17), работа еп. Риж ского Ф иларета 
"С видетельство врем ен  апостольских о том , как долж но писать имя 
И исус и изображ ать крест" (1843, ч. 1). Т олько  с начала 80-х  годов 
"П рибавления" регулярно печатаю т исследования по литургике и 
церковной археологии  И .Д .М ансветова: "О песенном  последова
нии" (1880, ч. 2 6 ), "О трудах митрополита К иприана по части бого
служ ения" (1882, ч. 29, 30 ), "П о поводу недавно откры той стенопи
си в М осковском  и Владимирском Успенских соборах" (1883, ч. 31 ), 
"С тудийский монастырь и его церковно-служ ебны е порядки" (1884, 
ч. 3 4 ), "Устав И ерусалим ский и судьба его на В остоке и  в зем лях 
С лавянских" (1884, ч. 3 4 ), "О постах православной восточной ц ер
кви" (1885, ч. 36; 1886, ч. 37).

С лабая разработанность канонических вопросов отразилась так 
же на публикациях в области церковного права. Мы встречаем  лиш ь 
несколько  статей проф . Н .А .Заозерского : "К  вопросу о церковном  
суде в первы е века христианства" (1880, ч. 26 ), "М итрополит Ф и л а
рет как  администратор и  судья в своей епархии" (1883, ч. 3 1 ), "К 
истории Н ом оканона в В изантии и древней Руси" (1886, ч. 37 ).

Что представлял собой критико-библиограф ический отдел? Он 
долго отсутствовал в "П рибавлениях" и откры т был только  в 80-е
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годы. Здесь  помещ ались рецензии, библиограф ические зам етки  ή  
обзоры . Самы м активны м сотрудником  был Проф. Л .П .Л ебедев. Его 
перу  принадлеж ат обзоры  западной церковноисторической ли тера
туры  и нем ецких богословских ж урналов, рецензии  на книги евро
пейских историков О .Т ьери, Э .Гиббона и др.

Н аконец , упом янем  ещ е об одном ж анре публикаций в "П рибав
лениях '' -  м ем уарах и некрологах. М атериалов этих бы ло немного. 
С реди них А .Н .М уравьева "В оспоминание о граф ине Анне А лексе
евне О рловой-Ч есменской" (1849, ч. 8 ) , "П оследние дни С п асо -Б о 
родинской игумении М арии" (1852, ч. 11), Д .Ф .Г олубинского  - 
"В оспоминания о математических занятиях  проф ессора М осковской 
духовной академ ии П .С .Д елицы на" (1863, ч. 22).

"П рибавления " начали выходить в период зарож дения академ и
ческого богословия. С  годами оно возрастало и  зрело. В конце 80-х  
годов стало очевидно, что ф орм а "П рибавлений" является сл и т к о м  
тесной, чтобы  вмещ ать результаты  богословской деятельности м ос
ковской  академ ической корпорации. У преподавателей МДА в о з
никло побуж дение начать издание, более точно соответствую щ ее 
требованиям  ж урнала. С вятейш ий Синод удовлетворил ходатайство 
о еж ем есячнике. Ректор  академии архим. Антоний (Х раповицкий; 
будущ ий митрополит) 8 ноября 1891 г., в праздник Архистратига 
М ихаила и прочих небесных сил бесплотны х, в академ ическом  х р а
м е П окрова Богородицы  соверш ил специальный м олебен, призы вая 
Бож ие благословение на новое и важ ное дело издания "Б огослов
ского вестника" (Б В ). Н овый духовный ж урнал в цензурном  отно
ш ении был независим  (цензура была возлож ена на ректора М Д А ). 
И збрание редактора и общ ее направление ж урнала определяла вся 
академ ическая корпорация на общих редакционны х собраниях, в 
которы х принимали участие не только проф ессора и доценты , но и 
все долж ностны е лица академии.

Владелец одной из известных московских типограф ий А. И. С н е
гирев, благоволивш ий к  академ ии, откры л специально для БВ и 
других академ ических изданий в Сергиевом  П осаде особое отделе
ние с хорош ей полиграф ической базой.

Т ираж  в первый год достиг 2 тыс. экзем пляров. В последую щ ие 
годы он снизился и колебался в дальнейш ем между 1500 и 1800 
экзем плярам и . Н а первом  месте среди подписчиков бы ло белое 
духовенство, городское и сельское. Вторую м ногочисленную  группу 
составляли духовны е ш колы . Затем  шли архиереи , монастыри, свет
ские учебны е заведения, библиотеки.

28



П ервы м  редактором  "Б огословского вестника" был избран эк с 
тра-ординарны й проф ессор еврейского язы ка и библейской архео 
логии  П .И .Г орский-П латонов. С воим резким  и нетерпимы м харак 
тером  он скоро испортил отнош ения с больш инством  членов ак аде
м ической корпорации, и через год его сменил специалист по А нгли
к ан ск о й  Ц ер к в и  экстр ао р д и н ар н ы й  проф - В .А .С о ко л о в  (ию нь 
1893г. -  октябрь 1898г.). П о сравнению  со светскими ж урналам и 
редакторы  БВ менялись довольно часто. З а  четверть века на редак
торском  месте побы вали десять человек. Среди них известны е пред
ставители богословско-академической науки. К ром е уж е указанны х 
двоих, ж урналом  руководили: экстраординарны й проф ессор общ е- 
церковиой истории А .А .Спасскйй (ноябрь 1989г. - ф евраль  1903г.), 
экстраординарны й проф ессор патрологии И .В .П опов (м арт 1903г. - 
ноябрь 1906г.), экстраординарны й проф ессор византинист И .Д .А н
дреев (декабрь 1906г. - октябрь 1907г.), экстраординарны й проф. 
А .И .П окровский  (ноябрь 1907г. - август 1909г.), доцент-патролог 
А .П .О рлов ( сентябрь-октябрь 1909г.), ординарны й проф ессор к а 
нонист Н .А .Заозерский  (ноябрь 1909г.-1912г.), проф ессор свящ ен
ник П .А .Ф лорен ски й  (1912г. - май 1917г.), проф . М .М .Т ареев 
(ию нь 1917г. - до закры тия в сентябре 1918г.). В первы е двадцать 
лет, несмотря на частую  смену редакторов, содерж ание и направле
ние "Богословского вестника" принципиально не м енялись. П оворот 
начинается с назначения редактором  о. П .А .Ф лоренского: "Б ого
словский вестник" из органа православного академ ического (не 
всегда, правда, выдерж ивавш его эту ориентацию  и раньш е) превра
щ ается, скорее, в ж урнал христианской культуры . И здание стало 
тематически разнообразней , больш е откликается на запросы  жизни, 
публикует работы представителей светского богословия (славяно
ф илов) , но произош ло разм ы вание границ православной духовно
сти и самого богословия, которое нередко подменяется культуроло
гией. Т ак , сам  редактор поместил статьи "П риведение чисел (к  м а
тематическом у обоснованию  числовой сим волики)" (1916, №  6 )и 
"Н апластования эгейской культуры" (1913, №  6). В пяти номерах 
печатались частные письма ю ного К .С .А ксакова: "П оездки  в чуж ие 
края" ( 1915-1917). В №  4 за 1914 г. опубликован "О бзор изданий 
и сочинений по грузиноведению " (С .А валиани).

Т яга редактора к оригинальному и незастывш ему в богословии 
на деле приводит нередко к публикации работ, чуждых православия. 
Д остаточно сослаться на "И сследование А покалипсиса" А .М .Б уха
рева. Э тот труд, запрещ енны й Синодом, был причиной отказа авто
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ра (тогда - архим. Ф еодора) от монаш еских обетов. М етод этой  
работы  заклю чается в интерпретации различны х мест "О ткровения 
святого И оанна Богослова" прим ерам и из истории Н ового времени. 
Т ак , выписав слова: "Ибо Ты един Свят. Все народы  придут и п ок ло 
нятся пред Т обою , поелику откры лись суды Т вои " (Откр. 15 ,4), 
А .М .Б ухарев объясняет: "Во всем этом  н ельзя  не приметить духа и 
характера эпохи  торж ествую щ ей реставрации царств и успокоения 
народов после наполеоновских войн и кары  над миром, -  эпохи  
всеобщ его сознания и ощ ущ ения соверш ивш ейся строгости судов 
неподкупной правды  и  Христовой обновительной для м ира м илую 
щ ей благодати... эп охи  "С вящ енного С ою за", чрезвы чайного усиле
ния Б иблейских общ еств и пр.пр. *

П оказателен  для ориентации "Б огословского вестника" в эти  
годы интерес к  беспокойной личности о. С ерапиона (М аш кина) , 
осуж давш его о. И оанна Кронш тадского.

С обы тия 1917 г. заверш или эволю цию  "Богословского вестни
ка". Ж урн ал  переходит в новы е руки. В обзоре внутренней ж изни 
МДА сообщ алось: "Редактором  академ ического журнала "Б огослов
ский вестник" у х е  не мог оставаться свящ енник П .А .Ф лоренский, 
которы й в годы реакции заведовал ж урналом  по назначению  н ачаль
ства". * А кадемическая корпорация выбрала проф . М .М .Тарееева.

В ближ айш их ж е ном ерах он публикует свои лекцци  под н азва
нием  "Н овое богословие". О но было действительно новым. Здесь 
уже програм ма откры того разры ва с православием . О собенность 
нового подхода редактор ж урнала определил ф орм улой: "С убъек
тивный метод есть метод нового богословия".<5)

Н о даж е в это  время умнож аю щ ихся искуш ений и духовны х 
соблазнов ж урнал не весь погрузился в поток обновления. Весной 
1918 г. проф . А .Туберовский поместил в "Богословском  вестн и ке"1* 
статью  с критикой  общ ественного идеала атеизм а.

Вывод его о неизбеж ном  нравственном одичании общ ества, со 
стоящ его из одних атеистов, подтвердился в последую щ ие десятиле
тия.

В период начавш ихся гонений на Ц ерковь в ж урнале бы л н ап е
чатан  адрес святейш ем у патриарху Т ихону и ответ его: "С  благода
рением  "О тцу щ едрот и всякия утехи (2 К ор. 1,3) прием лет М ер
ность наш а Ваш е приветствие и с душ евной отрадой слы ш ит в нем 
готовность верны х чад Ц еркви  П равославной стать на защ иту попи
раемы х ныне прав ея".
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Ч то же бы ло наработано "Б огословским  вестником" почти за 
четверть века? Н а к ак о е  наследие м ы  м ож ем  опереться, возрож дая 
этот ж урнал?

П о сравнению  с "П рибавлениями" в новом  академ ическом  еж е
м есячнике м еняется структура. Весь публикуем ы й м атериал распре
делялся по пяти разделам . Ж урн ал  откры вался творениям и святых 
отцов в русском  переводе. Главным бы л отдел второй, содерж авш ий 
исследования и  статьи богословские, ф илософ ские и исторические. 
Затем  ш ли м атериалы  и з соврем енной ж изни: обозрение собы тий в 
церковной  и граж данской жизни, наблю дения над нравственны м 
состоянием  соврем енного общ ества, оценка духовны х потребностей 
текущ его времени, сведения о внутренней ж изни академ ии. В чет
вертом  разделе печатались обзоры , рецензии  и по возм ож ности 
п олная библиограф ия по богословским наукам . Н аконец , последний 
отдел содерж ал материалы  магистерских и  докторских диспутов, 
протоколы  заседаний совета академии, каталог академ ической  биб
лиотеки  и новы е поступления в нее.

О сущ ествляя постоянную  публикацию  святоотеческих трудов, 
"Богословский вестник" продолж ал традиции "П рибавлений". Один 
из первы х редакторов академического еж ем есячника, В .А .С околов, 
вспоминал несколько лет спустя: "В своем  вы боре редакция руко
водствовалась мыслию  дать перевод таких творений, которы е отли
чались бы возм ож но больш ей живостью  содерж ания и и злож ения и 
не представляли бы собою  произведений, слиш ком крупны х по р а з 
м ерам , чтобы  читатели имели возм ож ность получить нечто цельное 
в скором  врем ени"8*

Э тот принцип вы бора творений святых отцов проведен до  конца 
не был. С  1892 по 1911 г. ж урнал публиковал толкован и я свят. 
К ирилла А лександрийского на ветхозаветны е пророческие книги 
(перевод П .С .К азанского , А .А .Ж данова, М .Д .М уретова) и Е ванге
ли я  (перевод и прим ечания М .Д .М уретова), составивш ие несколько 
том ов отдельного издания.

Б олее  соответствовали характеру периодического издания д ру 
гие святоотеческие публикации. В 1892-1894 гг. были напечатаны  
10 гомилий св. А стерия, еп. А масийского (перевод и прим ечания 
М .Д .М уретова), посвящ енны х актуальны м  для тогдаш него русского 
общ ества темам: о богаче и Л азаре, о разводах, против коры столю 
бия, о покаянии и др. В переводе и с прим ечаниям и М .Д .М уретова 
и А .А .Спасского были помещ ены экзегетические творения преп. 
Е ф рем а С ирина на Ч етвероевангелие, П ослания св. ап. П авла, на
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апокриф ическое "третье послание" к  коринф янам  (БВ , 1895-1897 ). 
Вы ш ло такж е (в переводе И. Д . А ндреева) пространное сочинение св. 
Н икиф ора, архиеп. К онстантинопольского, "С лово  в  защ иту н еп о
рочной, чистой  и  истинной наш ей христианской  веры  и  против ду
маю щ их, что мы поклоняем ся идолам" (БВ , 1899-1903). И .Д .А ндре
евы м х е  бы л сделан перевод другого произведения св. Н и ки ф ора - 
"К раткая  история со врем ени после п равлен и я М аврикия" (БВ , 
1903-1904). Т ретьим  обш ирным сочинением  св. Н икиф ора, н ап еча
танны м  в ж урнале, был "Р азбор  и  опроверж ение невеж ественного и 
безбож ного суесловия нечестивого М амоны против спасительного 
воплощ ения Б ога С лова’ (1904-1907; переводчик тот ж е). В 1916- 
1917 гг. "Б огословский вестник" начал публикацию  "В опросов-от
ветов к  Ф алассию " преп. М аксима И споведника (перевод проф . 
С .Л .Е п иф ан ови ча).

И м ена представителей русского духовно-опы тного богословия, 
творивш их в святоотеческих традициях, встречаю тся в  "Б огослов
ском  вестнике" весьма редко. П убликации ограничились двум я п о 
учениям и св. И гнатия Б рянчанинова (БВ , 1914), письмами его ж е к 
разны м  лицам  (БВ, 1913-1914), его  письмами к  архим . И гнатию  
(В асильеву) (БВ , 1917). В 1912 г. ж урнал опубликовал письм а к 
свят. И гнатию  Б рянчанинову митр. Ф иларета (1912, №  12), зам етки  
н  письма (его х е ,  1916, №  10-12 ), "П олное собрание резолю ций  
митр. Ф иларета" (БВ, 1917-1918).

В ремя издания "Богословского вестника" - период зрелости  ак а 
дем ического богословия. О б этом  свидетельствую т публикации в 
основном  (втором) отделе ж урнала. Здесь  первое место принадле
ж ит трудам  М .Д .М уретова по  новозаветном у богословию  и эк зеге
тике. И м  свойственна необы кновенная тем атическая ш ирота: от ан а
л и за  ветхозаветны х текстов до разбора новейш его религиозного 
рационализм а. Опыт его апологетической работы  не потерял ценно
сти до настоящ его времени. Статьи М уретова сильны  его умением  
противопоставить работам  представителей рационально-скептиче
ского и  эволю ционно-культурологического направления идею со 
борной Ц еркви  как  последнего основания при исследовании религи
озны х проблем . "Всякий х е  христианин или общ ина христианская, 
к ак  скоро  отлучается от общ ецерковной соборности в отдельную  и 
самовольную  особу, хотя бы и без малейш их догм атико-канониче
ских и обрядовы х разностей во врем я самого отделения, а по каким - 
либо соверш енно посторонним побуж дениям  (напрнмер, по ли чн о
эгоистическом у капризу, по эконом ическо-хозяйственны м  удобст
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вам , по политическим  соображ ениям , народно-стихийны м  предрас
полож ениям  и  пр. и  п р .) , -  уж е не могут им еть самодостоверности и 
непогреш имости именно потом у, что не проникаю тся общ есобор
ным сознанием  Ц еркви и  перестаю т подлеж ать таинственному дей
ствию соборности Ц еркви Х ристовой... Н епосредственное ж ивое 
сам осознание Ц еркви  соборной зам еняется работами частных лиц, 
разном иениям и, отвлеченны ми аргументами и  схоластикою . Н а м е
сто самодостовериой, самодовлею щ ей, ясной  и безусловной веры  
становится лж енм енное знание и искусственны е построения, ш аткие 
теории, спорны е полож ения, идеалы ум а, сердца и воли" (БВ , 1893, 
№  10, с. 104-105) - так писал М уретов в работе "Эрнст Р енан  и его 
"Ж и зн ь  И исуса", составляю щ ей одну из самы х значительны х п уб
ликаций  "Б огословского вестника".

В "Б огословском  вестнике” М уретов опубликовал пять "О черков 
и з  новейш ей истории экзегезиса и критики  Н ового Завета". Среди 
них "П ротестантское богословие до  появления С трауссовой "Ж изни  
И исуса" (1892, №  6 ) ,  "Герм еневтическая теори я Канта" (1892, №
7 )  , "Э кзегеты -ф илологи  и Ш лейерм ахер" (1892, №  8 ) , "Гегельян
ство, новая  ортодоксия и предш ественники С траусса’ (1892, №  9 ), 
"Э рнст Р енан  и его "Ж и зн ь  И исуса" (1892, №  12; 1893, №  2, 4 , 10; 
1894, №  1 0 ,1 1 ). С обственны е экзегетические работы М .Д .М уретова 
посвящ ены  богословскому анализу Евангелий: "Ч етвероевангелие ( 
С равнительны е особенности канонических Евангелий по их содер
ж анию , главным м ы слям  и  излож ен и ю )" (1899, №  2 ) , "Евангелие по 
М атфею " (1899, №  4 ) , "Христос к ак  носитель нем ощ ей и болезней  
человечества: М атф. V III. 1-17" (1900, №  3 ) . В больш ой работе 
"И уда П редатель" (1905, №  7-8 , 9; 1906, №  1, 2; 1907, №  12; 1908, 
№  1) всесторонне исследую тся причины отпадения одного из ап о
столов. С татья "О тнош ение христиан к м ирской власти" (1911, №  7-
8) написана М .Д .М уретовы м на основе толкования некоторы х сти
хов "Д еяний апостольских”, П осланий св. ап. П авла к рим лянам  и 
Т им оф ею , а  такж е П ервого П ослания св. ап. П етра. И нтересна за 
м етка его "К  критике свидетельства И осиф а Ф лави я о Х ристе" 
(1903, №  9 ) , которая написана по поводу сом нений в подлинности 
того места в книге "И удейские древности", в котором  говорится о 
воскресении И исуса Христа.

Ц енны м и были достиж ения обозреваем ого ж урнала такж е в об
ласти патрологии. К ак исследовательская дисциплина она берет на
чало в трудах И .В .П опова.
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О собенности исследовательской работы  И .В .П опова проступаю т 
у х е  в  первой  его работе, увидевш ей свет на страницах "Б огослов
ского вестника", - пробной академ ической лекции "Т ертуллиан . 
(Опы т литературной характеристики)" (БВ , 1893, №  11 ,12): по 
возм ож ности точное излож ение взглядов отцов и учителей Ц еркви  
соединяется с характеристикой личности, определением  ф орм аль
ны х и стилистических особенностей творений, воссозданием  куль
турно-интеллектуального контекста. Н аиболее полно эти  сильны е 
стороны петрологических трудов его раскры лись в исследованиях 
"Р ели ги озн ы й  идеал святого  А ф анасия А лександрийского" (БВ , 
1902, №  12; 1904, №  3, 5 ) , в  докторской диссертации "Л ичность и 
учение блаж енного Августина" (в БВ опубл. частично: 1915, №  2, 4, 
7 -8 , 9; 1916, №  3 -4 ) . Д л я  полноты  обозрения укаж ем  некоторы е 
другие работы  И .В .П опова: "М истическое оправдание аскетизм а в 
творениях преп. М акария Египетского" (1904, №  2; 1905, №  1, б ), 
"С в. И оанн  Златоуст и его враги" (1907, №  11, 12).

С реди других петрологических публикаций необходим о вы де
лить статьи А .П .О рлова: "П роисхож дение и характер  т.н . ф рагм ен
тов ex орете historico  И лари я П иктавийского" (1907, №  1 0 ,1 1 ; 1908, 
Ns 11), "К  характеристике христологии О ригена" (1909, № 7 -8 ), "К  
характеристике христологии И лария П иктавийского" (1909, №  9, 
10).

И сследованию  трудов святы х отцов посвящ ены  в "Б огословском  
вестнике" такж е статьи А .К ириллова9’ , И. И . А дам ова10*, Н .П .К уд- 
р явц ева1 *, В .Н .М ы ш цы на1 .

Р азл и чи е между "П рибавлениями" и "Богословским  вестником" 
зам етно такж е по  публикациям  в области общ ецерковной истории. 
Д виж ение исследовательской мысли здесь очевидно.

С ухость и индиф ф ерентность плодовитого историка А. П .Л ебе
дева, продолж авш его определенное врем я печататься и в  "Б огослов
ском  вестнике", бы ли преодолены  в трудах даровитого ученика его, 
проф . А.А. Спасского, исследовательское вним ание которого было 
сосредоточено на догматических движ ениях ІІІ-ІѴ  вв. Б огословские 
споры  раннехристианской эпохи  ож иваю т благодаря ярким  харак 
теристикам  лиц, представлявш их различны е догм атические тече
ния. А .А .С пасский стремился "раскры ть генетическую  и логическую  
связь  идей и  событий" (М уретов. -БВ , 1916, №  10 ,12).

Важнейш им достиж ением  А .А .Спасского бы ло доказательство 
авторства полем ических текстов, публиковавш ихся ранее под н азва
нием  "Ч етвертая и пятая книги против Евном ия свят. В асилия В ели
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кого”. Н аписаны  они бы ли александрийским богословом  Д идим ом  
С лепцом.

В "Б огословском  вестнике” проф . А .А .Спасский н ач ал  печатать 
больш ую  работу "Э ллинизм  и  христианство. (И стория литературно- 
религиозной  полем ики между эллинизм ом  и христианством  в р а в 
нейш ий период истории христианской рели ги и )” (1911, Ns 5 , б, 10,
11), ставивш ую  цель воссоздать ш ирокий идейный и культурны й 
контекст, в  котором  проходили споры  между язы чеством  и христи
анством. Т руд  остался незаверш енны м  ввиду болезни автора.

В отделе общ ецерковной истории бы ли опубликованы  две  об
ш ирны е работы  И .Д .А ндреева: ”Св. Герман, патриарх К онстантино
польский” (1897, Ns 5 , 9 ), "Св. Т арасий, патриарх К онстантино
польский. (О черк его ж изни и деятельности в  связи  с ходом  и коно
борческих см ут)" (1899, №  6 -8 ). М ного м атериалов ж урнал  публи
ковал  о соврем енной ж изни  П равославны х Ц ерквей: Г.А . В оскре
сенский, "И з церковной  ж изни ю жных славян” (1893, №  3, 8, 9;
1894, №  5; 1895, №  2, 4, 12), "И з церковной  ж изни православны х 
славян" (1897, №  3; 1898, №  1, 3; 1899, №  1, 11; 1901, №  1, 2 ); 
архим . Сергий, "Н а Д альнем  Востоке. (П исьм а японского м иссио
н ера)"  (1895, № 9 , И ;  1896, №  1-5, 7, 8 -12).

В это м  ж е р азд е л е  о б щ ец ерк овн ой  и стории  п убл и к овали сь  
статьи и зам етки  о соврем енном  католичестве и протестантизме:
A . И .В веденский, "З ап ад н ая  действительность и русские идеалы . 
(П исьм а и з -за  границы )" (1892 , №  2 -4 , 7 , 9; 1893, №  5 , 12);
B. И .Б огданов, "К атоличество в И талии" (1904, №  5, 9 ); Н .С ахаров, 
"О черки религиозной  ж изни в  Германии" (1903, №  7-8 , 9 , 12; 1904, 
"№ 3, 7 -8 ; 1905, №  2 ); Н .А .П реображ енский, "И з очерков соврем ен
ного англиканства" (1904, Ns 2; 1905, Ns 6; 1907, №  9 ,1 0 ) ,  и многие 
Другие.

С реди историков Русской Ц еркви , регулярно сотрудничавш их в 
"Б огословском  вестнике", центральное место принадлеж ит Е .Е .Г о 
лубинском у. Его известная книга "И стория канонизации святы х в 
Русской  Ц еркви” впервы е бы ла напечатана в академ ическом  ж урна
л е  (1894, №  6 -1 0 ). Ему ж е принадлеж ат статьи по истории раскола: 
"К  наш ей  полем ике с старообрядцами" (1892, №  1-4; 1893, №  8;
1895, Ns 3 ,4 ) .  Р аскол  Е .Е .Голубинский объясняет отсутствием про
свещ ения в русском  общ естве: "Если бы имели просвещ ение, то и 
при  разрозиеиии  наш ем  с грекам и не возникло  бы у нас раскола 
старообрядчества, потому что тогда мы не смотрели бы на их разн о 
сти с нам и к ак  на еретические новш ества" (1892, №  1, с .75).
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К ром е Е .Е .Голубииского, на ’ м одернистских” позициях в иссле
дованиях  вопросов русской церковной истории стоял другой видный 
автор -  Н .Ф .К аптерев. Главная его работа ’ П атриарх Н икон  и А лек
сей М ихайлович’ в  академ ическом  еж ем есячнике публиковалась в 
течение 1908-1911 гг. Он пы тался подняться над спорами православ
н ы х и старообрядцев, находил обе стороны неправы ми. Его гипер
критический м етод приводил к  крайне искаж енном у взгляду: ’ С ло
вом , наш  московский патриарх был только  внеш ним, декоративны м  
украш ением  сколько церкви , столько ж е и государства, ничем  орга
нически не связанны м  ии с церковны м  строем , ни тем  более с народ
ной ж и зн и ю "1 .

У частие других авторов в  этом  разделе бы ло более эпизоди че
ским . У каж ем  некоторы е публикации: Ф .М .И льинский, "Русские 
богомилы  XV века ("Ж идовствую щ и е")’ (1905, №  7 -8 ); "М итропо
лит Зоси м а и дьяк Ф едор Васильевич Курицы н" (1905, №  10); 
Б .Г .Г речев , ’ "Заволж ские старцы" в литературном  реш ении спор
ных вопросов русской церковно-общ ественной ж изни конца XV и 
XVI в ." (1907, № 7 -8 ) ;  "П реп. Н ил С ор ски й и  "Заволж скиестарцы " 
- публицисты" (1908, №  5, 9 ,1 1 ;  1909, Ns 5, 6 ); "С вятитель И осиф , 
епископ Б елгородский и Обоянский. (Опыт исторического очерка)" 
(1911, Ns 7 -8 , 9, 12); А .И .П окровский, "О соборах Ю го-Западной  
Руси  ХѴ-ХѴІІ веков" (1906, Ns 9 ); М .М .Богословский, "Ц ерковны й 
приход на русском  С евере в X V II веке’ (1910, Ns 5 ,6 ) ;  А .В .М арков, 
"В опрос о подлинности церковны х грамот, входящ их в состав Н ов
городских летописей" (1911, Ns 6, 9, 10); Д .В .Л авров, "С в. страсто
терпец , благоверны й кн язь  У гличский, царевич Д имитрий М осков
ский и всея  России чудотворец" (1912, Ns 1-5, 8 ); Д .П .Ш естаков, 
"Зам етки  о греческих текстах житий и М акарьевских М инеях Ч ети- 
ях" (1914, Ns 2 ); Ф .М .Россейкин, "К  ж изнеописанию  свят. И оанна 
Тобольского" (1916, Ns 9 ), и др.

П ри сравнении публикаций по основному богословию  в "П ри 
бавлениях" и "Б огословском  вестнике" видно определенное см ещ е
ние исследовательских интересов от ф илософ ско-богословских п ро 
блем  к  вопросам  естественнонаучной апологетики. Н аиболее весо
мым вкладом  здесь были работы проф . С .С .Глаголева: "О б отнош е
нии ф илософ ии и естественных наук к  науке Введения в Богословие" 
(1902, Ns 12), "Чудо и наука" (1893, Ns 6 ), "К онец земли" (1894, 
Ns 4, 11), "Запретны е идеи" (1896, Ns 8, 12), "М нимое откры тие 
(P ithecan thropus erec tus)" (1896, №  10). С .С .Глаголеву принадлеж ат 
такж е исследования нехристианских религий: "О черки по истории
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религий’ (1900, №  9 ,1 0 ,  12; 1901, №  1, 6 ,1 0 -1 2 ) ,  "О бщ ие черты  в 
религиях древнего Востока" (1902, №  2 ) , "И слам" (1903, №  11, 12; 
1904, Ns 2 ,4 ,7 - 8 ,9 ) ,  "Г реческая религия" (1908, №  2 - 5 ,9 ,1 0 ;  1909, 
№  6 -8 ) и  др.

С реди других публикаций по основному богословию  следует 
вы делить раб оту  л и беральн о-п ротестаи тствую щ его  п роф . прот. 
П .Я .С ветлова "И д ея  Ц арствия Б ож и я в  ее значении дл я  христиан
ского м иросозерцания. (Богословско-апологетическое исследова
н и е)"  (1902, Ns 2, 5 , 6, 10, 11; 1903, Ns 1-4, 6 -8 , 12; 1904, Ns 1, 3, 
5 ) .

Н екоторы е статьи п о  истории религий, печатавш иеся в  1912- 
1917 гг., бы ли по содерж анию  не апологетические, а  культурологи
ческие: В .А .К ож евников, "П овести о перевоплощ ениях Г отам о- 
Б удды  и  их значение в  истории развития буддизма" (1912, №  11,
12), "И ндусский аскетизм  в добуддийский период" (1914, №  1-3 ).

И дейная эволю ция обозреваем ого ж урнала особенно ярко  п ро
явилась  в  публикациях по нравственному богословию . С татьи п ер
вы х лет бы ли вполне православными: архим . Л еонтий (будущ ий 
м итрополит), "О бщ ественное благо с  точки  зрения христианской и 
с  соврем енной - позитивной" (1892, №  60 ); Н .Г .Городецкий, "Н рав
ственное значение страданий с христианской точки  зрения" (1896, 
№  10); архим . С ергий (Страгородский; будущ ий п атри арх ), "В ечная 
ж изнь к ак  высш ее благо" (1895, №  1, 2 ). С  1902 г. в  ж урнале стали 
публиковаться статьи М .М .Т ареева, в  которы х бы ла програм м а п ол
ного пересм отра православного учения: "Т ипы  религиозно-нравст
венной ж изни" (1902, Ns 9 ) , "Религия и нравственность” (1904, №  
1 0 -1 2 ). П ринци п и альн ое значение и м ела статья "Д ух и плоть" 
(1905, Ns 1 -3 ). В ней с позиций ф илософ ии ж изни дается критика 
христианской догматики и утверждается, что апостольско-патристи- 
ческое догм атическое учение заслоняет от нас простоту евангель
ской  истины. Главны й м отив предпринятого им обновления богосло
вия - необходимость разруш ения православной аскетики: "С вобода 
духа необходимую  точку  опоры-может иметь только в свободе пло
ти. С вобода плоти - в  полноте и самобытности плотской ж изни; в. 
полноте ее радостей, е е  страстей, особенно радостей брачны х, в 
свободе личного начала, в полноте естественного развития всех 
видов - в  семейном, национальном , государственном, научном , ху 
дож ественном" (1905, Ns 1, с. 22). К акую  ж е евангельскую  истину 
закры вает от М .М .Т ареева апостольско-патристическое догм атиче
ское учение? "С евангельской точки зрения, плотской ж изни долж на
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быть предоставлена полная свобода. Э то  следует у х е  из того, что 
христианство, или Евангелие, не может определять плотской ж изни. 
Е вангелие н ел ьзя  проповедовать детям, потом у что это  зн ачило бы 
внуш ать им  ненависть к  отцу и м атери, к  братьям  и сестрам , а  это  
бы ло бы полной нелепостью , вроде средневекового детского кресто
вого  похода" (там ж е, с. 23).

ДО.М.Тареев был очень активны м автором . З а  15 лет  он  поместил 
в ж урнале около  60 больш их и малы х статей и заметок. П оследние 
его работы :— "Н овое богословие" (1917, Ns 6-7 , 8 -9 ) , "Ц ерковь и 
богословие" (1917, №  10 -12 )- определяю т во многом духовны й лик 
академ ического ж урнала. Знам енательно, что он был последним 
редактором  ж урнала.

В области исторической литургики и церковной археологии  м а
териалы  "Богословского вестника" содерж ат несомненны е исследо
вательские достиж ения. Среди них работы С .И .С м ирнова, посвя
щ енны е древнему свящ енству: "Д уховны й отец или старец в  древних 
восточны х монастырях" (1904, №  11, 12), "И споведь и покаяние в 
древних монастырях Востока" (1901, № 2 - 4 ) , " И споведь м нрян пред 
старцем. (С луж ение миру древнего м онаш ества)" (1905, №  9 ) . Н а
иболее плодовиты м автором  этого раздела был А .П .Голубцов, пом е
щ авш ий свои статьи с 1895 г.: "Ц ерковно-археологический м узей  
при М осковской духовной академии" ( 1895, №  4, 5 ) ,  "О древней
ш их изображ ениях Б ож ией М атери" (1897, №  1), "О  вы ходах на 
воскресны х вечерне и утрене в древней Руси  и их происхож дении" 
( 1905, №  5 ), "О причинах и времени замены  гласного чтения 
литургийны х молитв тайным" (1905, №  9 ) , "Л итургия в первы е века 
христианства" (1913, №  7 -8 , 10, 12) и др.

Отдел воспоминаний и писем в "Б огословском  вестнике" не был 
разнообразны м . М ного лет (1897-1911) и з ном ера в номер печата
лась девятитом ная "Х роника м оей ж изни" архиеп. Саввы  (Т ихом и
р о ва). В ней много ф актических сведений, докум ентов, писем, но 
ж ивы х портретов и глубоких оценок нет. И нтересней  и богаче отдел 
становится в годы редакторства свящ . П. А. Ф лоренского. Тогда бы 
ли  напечатаны : материалы  А .В .Горского (посмертно) "Р азны е слу
чаи, бывш ие по молитвам м итр.Ф иларета" (1914, №  10-11); очерк 
В .Т .В ерховц евой  "С ветлой  пам яти о. И оан н а К ронш тадтского" 
(1916, №  10-12); зам етка иером. И онаф ана "К ончина старца Васи
лия" (1915, №  6 ); воспоминания М .Д .М уретова из студенческих лет 
(1914, №  10-11; 1915, №  10-12; 1916 №  10-12) и др.
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Неравноценность я  внутренняя противоречивость богословско
го наследия журналов московских духовных школ очевидна. Наибо
лее ценными представляются те публикации, которые имели связь с 
глубоким н чистым источником святоотеческой традиции. Опыт об
новления, модернизации православного богословия, напротив, за
печатлел дух времени. Эта часть наследия оказалась преходящей и 
ныне имеет лишь исторический интерес.
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