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ИМПЛИЦИТНАЯ ТЕОЛОГИЯ СВЯЩЕНСТВА:  
ОЦЕНКА ЭВРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПОНЯТИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ В РОССИИ*

Имплицитная теология священства: оценка эвристического потенциала… 

В данной статье предлагается оценить различия идеологических и 
практических ориентаций современных российских священников, 
опираясь на понятие имплицитной теологии.
существующие фиксации состояния православной религиозности и 
степени развития приходской активности требуют детальной интер-
претации. наиболее распространенные способы их объяснения — от-
сылка к тем или иным внешним факторам.
несмотря на оправданность подобного подхода, на наш взгляд, при ана-
лизе современной российской (православной) религиозности меньше 
внимания уделяют внутренним факторам, влияющим на ситуацию, — 
таким, например, как специфика мотивации ключевых агентов по-
тенциальных изменений — активных мирян и священников. Кажется 
правдоподобным, что от того, как они видят собственные задачи, зада-
чи Церкви в мире, смысл своего действия с религиозной точки зрения, 
также должны зависеть происходящие (или отсутствующие) перемены.
тезис о том, что интерпретация догматических идей может идти в разных 
направлениях и от того или иного направления этой интерпретации мо-
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жет зависеть развитость тех или иных практик, со времен макса Вебера 
остается популярным в религиоведении и смежных дисциплинах. Иссле-
дователи использовали разные категории, чтобы зафиксировать те или 
иные результаты в рамках подобного подхода, например, «стиль жизни» 
(lebensführung), имплицитная религия (implicit religion), невидимая рели-
гия (invisible religion), имплицитная теология (implicit theology) и другие.
В данной работе, используя понятие имплицитной теологии, автор на 
основании эмпирических данных предлагает свой вариант типологиза-
ции священников в современной России.

Ключевые слова: имплицитная теология, священник, современная рос-
сийская религиозность, религиозная мотивация, социальная работа, 
духовенство, социология религии, практическое богословие, типологи-
зация.

Религиозность и факторы ее изменения. Постановка проблемы

с завершением коммунистического периода жизни России положение 
Русской Православной Церкви в стране коренным образом изменилось. 
Православие считается одной из основных составляющих коллективной 
идентичности России1, Церкви оказывается существенно большая под-
держка со стороны государства и общества, нежели в предыдущую эпоху. 
однако, помимо запроса на создание коллективной идентичности, в стране 
существуют и другие ожидания по поводу Русской Православной Церкви.

так, например, на встрече с представителями традиционных кон-
фессий России будущий президент, а тогда премьер-министр России 
В. В. Путин, в частности, отметил: «согласно опросам, 77 % граждан 
России выступает за присутствие священников в Вооруженных силах. 
77 %! 84 % — за участие религиозных организаций в сборе средств для 
нуждающихся. 73 % — за создание церковных детских домов, более 
80 % — больниц и домов престарелых. 63 % — за участие Церкви в соз-
дании молодежных клубов. 66 % — за создание церковных общеобразо-
вательных школ. 82 % выступают за присутствие священников в местах 
лишения свободы, и 71 % выступает за создание православного телека-
нала. Это сухие цифры статистики, но они являются весьма точными»2. 

1 По данным опросов православными себя считают от 60 до 80 % россиян. также см., 
напр., речь В. В. Путина по поводу присоединения Крыма.
2 стенограмма встречи председателя Правительства РФ В. В. Путина со святей-
шим Патриархом Кириллом и лидерами традиционных религиозных общин России 
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нужно отметить, что подобный запрос находится в соответствии 
с общей программой развития Русской Православной Церкви, реализу-
емой Патриархом Кириллом: во время его патриаршества на приходах 
были введены должности социального и молодежного работника. Зада-
чи этих работников, по большому счету, определяются самими прихо-
дами, но в любом случае они призваны интенсифицировать социальное 
служение Церкви сегодня3. однако эмпирические замеры показывают, 
что оно находится в зачаточном состоянии: «Если говорить об охвате со-
циальным служением отдельных епархий (сопоставить число приходов 
и монастырей по епархиям с количеством приходов и монастырей, за-
регистрированных в базе), то картина получается примерно следующая. 
В апреле 2013 г. на территории Российской Федерации насчитывается 
147 епархий (процесс изменения епархиальной структуры продолжает-
ся в сторону дробления епархий на более мелкие единицы). В большин-
стве епархий (57 %) охват социальным служением составляет порядка 
5–15 % приходов. В 25 % епархий в социальное служение включены ме-
нее 5 % приходов (т. е. единичные случаи). сравнительно высокий охват 
социальным служением (от 15 до 30 % приходов епархии заявили о со-
циальной работе) наблюдается только в 18 % епархий»4.

Есть и другие противоречия, демонстрируемые эмпирическими 
данными. так, например, несмотря на то, что православными себя счи-
тают больше 80 % населения страны, и число это с начала 1990-х годов 
последовательно увеличивалось, количество воцерковленных право-
славных (имеются в виду причащающиеся с определенной частотой, на-
пример, раз в месяц) за тот же период не выросло и осталось на уровне 
3–5 % (см.: график 1).

8.02.2012 // Патриархия.ру url: http://www.patriarchia.ru/db/text/2005767.html (дата 
обращения: 18.11.2016).
3 см. об этом, напр.: Забаев и., орешина д., Пруцкова е. социальный капитал рус-
ского православия в начале XXI в.: исследование с помощью методов социально-сете-
вого анализа // государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2014. № 1 (32). 
с. 40–66; они же. специфика социальной работы на приходах Русской Православной 
Церкви: проблема концептуализации // Журнал исследований социальной политики. 

2013. т. 11. № 3. с. 355–568.
4 Забаев и. в., орешина д. а., Пруцкова е. в. специфика социальной работы… 

с. 355–368.
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Данные результаты количественных исследований православной 
религиозности и деятельности Церкви в стране требуют интерпрета-
ции. наиболее частые способы объяснения данной ситуации — отсыл-
ка к тем или иным внешним факторам5, например: инерция советского 
периода, недостаточность средств у Церкви, маргинальное положение 
Церкви на местах, иерархическая структура Церкви, способствующая 
развитию бюрократии и незаинтересованности высшего управляющего 
звена в повседневной жизни приходов, недостаточное количество свя-
щенников для организации церковной жизни6, и т. д.

В то же время необходимо уделить внимание внутренним фак-
торам, влияющим на ситуацию, в частности, специфике мотивации 
ключевых агентов потенциальных изменений — активных мирян и 
священников. Кажется правдоподобным, что от того, как они видят 
собственные задачи, задачи Церкви в мире, смысл своего действия с 
религиозной точки зрения, также должны зависеть происходящие (или 
отсутствующие) перемены7. В социальных и гуманитарных науках тра-
дицию подобного рода исследований заложила работа м. Вебера «Про-

5 см., напр.: Забаев и. в., Пруцкова е. в. Факторы формирования общины на основе 
прихода православного храма в начале ххI в. По данным опроса священнослужите-
лей, социальных работников и активных прихожан храмов г. москвы // Вестник мо-
сковского университета. сер. 18: социология и политология. 2013. № 1. с. 115–125.
6 см., напр.: емельянов н. Проблема изменения численности священников в сША и 
Англии во второй половине XX века // Вестник Пстгу. сер.: богословие. Философия. 
Религиоведение. 2016. Вып. 3 (65). с. 89–111; Emelyanov n. The temporal Structure of the 
activities of Priests, and the Substantive Effects of religious life in contemporary russia // 
russian Sociological review. 2016. Vol. 16. № 4 (в печати).
7 В данном направлении работают такие исследователи, как И. Забаев, б. Кнорре и 
ряд других. см.: кнорре Б. к. Категории «вины» и «смирения» в системе ценностей 
церковно-приходской субкультуры // Приход и община в современном православии: 
корневая система российской религиозности. м.: Весь мир, 2011. с. 317–340; он же. 
социальное служение современной Русской Православной Церкви как отражение 
поведенческих стереотипов церковного социума // Православная Церковь при но-
вом патриархе / под ред. А. малашенко и с. Филатова. м.: РоссПЭн, 2012. с. 72; За-
баев и. в. мотивация хозяйственной деятельности в этике русского православия // 
мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2007. 

№ 1 (81). с. 149–160; Забаев и. в., орешина д. а., Пруцкова е. в. специфика социаль-
ной работы… с. 355–368; орешина д. а., Забаев и. в., Пруцкова е. в. три московских 
прихода: основные социально-демографические показатели и установки представите-
лей общин крупных приходов г. москвы // Вопросы статистики. 2015. № 11. с. 43–57.
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тестантская этика и дух капитализма», в которой автор показывал, как 
формирование у протестантов мотивации по типу «призвание» (beru-
fung), способствовало возникновению современного типа социальных 
отношений (капиталистических)8. Фактически труд Вебера может рас-
сматриваться как пример прикладного богословия — автор попытался 
проследить, как определенное изменение в догматике сказалось на ре-
лигиозных, а потом и хозяйственных практиках ряда акторов.

Идеи Вебера подвергались критике и развивались, но тезис о том, 
что интерпретация догматических идей может идти в разных направле-
ниях и от того или иного направления этой интерпретации может зави-
сеть развитость тех или иных практик, остается популярным в религио-
ведении и смежных дисциплинах. Различные исследователи использо-
вали разные категории, чтобы зафиксировать те или иные результаты в 
рамках данного подхода: «стиль жизни» (lebensführung)9, имплицитная 
религия (implicit religion)10, невидимая религия (invisible religion)11, им-
плицитная теология (implicit theology) и другие.

В данной работе для ответа на вопрос о том, как могут различаться 
представления современного духовенства Русской Православной Цер-
кови, мы будем опираться на понятие имплицитной теологии. Попро-
буем пояснить этот выбор. 

По-видимому, впервые в англоязычном научном пространстве 
словосочетание implicit theology было использовано в книге Арчибальда 
Даффа «богословие и этика Послания к Евреям»12. Дафф пишет о рецеп-
ции яхвистической литературы (он рассуждает в рамках документарной 
теории) и отмечает, что попытка увидеть в ней имплицитную теологию 
[авторов текста] является вполне оправданной.
8 вебер м. Протестантская этика и дух капитализма // он же. Избранные произведе-
ния. м.: Прогресс, 1990. с. 61–272.
9 Schluchter w. religion und lebensführung. Frankfurt-a.-m., 1988; idem. Einleitung. reli-
gion, politische herrschaft, Wirtschaft und bürgerliche lebensführung: Die okzidentale Son-
derentwicklung // max Webers Sicht des okzidentalen christentums — Interpretation und 
kritik / hrsgb. W. Schluchter. Frankfurt-am-main, 1988. S. 11–129.
10 davie g. believing without belonging: Is This the Future of religion in britain? //Social 
compass. 1990. Vol. 37. № 4. P. 455–469.
11 Mckanan d. The Implicit religion of radicalism: Socialist Party Theology, 1900–1934 // 

Journal of the american academy of religion. 2010. Vol. 78. № 3. P. 750–789; vining J. Is There 
an Implicit Theology in the Practice of ordinary law // mercer law review 2001. т. 53. P. 1047.
12 duff A. The Theology and Ethics of the hebrews. The Semitic Series. New york, 1902.
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Позднее его использует Джеймс тен броук13 в своей книге «струк-
турная основа богословия»14, изданной в Лондоне в 1914 году и претер-
певшей огромное количество переизданий. В ней Д. броук противопо-
ставляет научную теологию (scientific theology) как результат осмысле-
ния индивидом религиозного опыта имплицитной теологии как данной 
непосредственно в каждом акте религиозного опыта. 

Пауль тиллих в своей «систематической теологии» называет им-
плицитной теологией комплекс богословских предпосылок конкретно-
го философа15.

Понятие имплицитной/эксплицитной теологии было активно вос-
принято таким направлением в христианстве, как анабаптизм. так сло-
жилось, что анабаптизм не дал развитого богословия и не стал частью 
«основного течения» в реформированном христианстве. отколовшись 
от Рима и по причине радикального разрыва с традицией (отрицание 
крещения младенцев) и с гражданскими властями (пацифизм), анабап-
тисты стали маргинальным течением и не дали миру известных бого-
словов, которые бы развили анабаптистское учение и создали развитую 
систематическую теологию, а вместе с ней и прочие разделы богослов-
ского учения и праксиса. В результате был выдвинут тезис, согласно 
которому, несмотря на отсутствие богословских трудов, христианская 
мысль, рассуждение о вере существовали в анабаптистских общинах, 
облекались в слова в проповедях пасторов и не уступали своим ана-
логам в других направлениях христианства. Если католическое или 

13 Профессор философии университета mcmaster в торонто, Канада в 1895–1932 гг., 
философ-прагматист. В 1892–1895 гг. был пастором в церкви в burlington, штат 
Вер монт.
14 broeke J. T. a constructive basis for Theology. london, 1914. P. 5.
15 «Расхождение между философией и теологией уравновешено столь же очевидным 
их сближением; пути к сближению идут с обеих сторон. Философ, подобно теологу, 
тоже «существует» и не может «перепрыгнуть» через конкретность своего существо-
вания и свою имплицитную теологию (выделено нами. — к. а.). он обусловлен сво-
ей психологической, социальной и исторической ситуацией. <…> но гораздо чаще 
именно характер онтологических принципов или особые разделы системы (такие, на-
пример, как эпистемология, натурфилософия, политика, этика, философия истории 
и т. д.) гораздо больше способствуют раскрытию предельной заботы и таящейся в ней 
теологии. Каждый творческий философ является тайным (а иногда даже и явным) те-
ологом». тиллих П. систематическая теология // url: http://www.gumer.info/bogoslov_
buks/bogoslov/tillih_1/index.php (дата обращения: 19.06.2016).
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кальвинистское богословие было преимущественно эксплицировано в 
догматических памятниках, то анабаптистское — имплицитно содержа-
лось в проповедях, дневниках, употребляемых молитвах и иных текстах. 
таким образом, и маргинальные течения имеют свое богословие, свой 
религиозный взгляд на бога, мир и человека. А если этот взгляд есть, 
значит его можно извлечь, то есть эксплицировать. И сделать это над-
лежит уже богослову-исследователю.

со временем пришло понимание того, что богословские предпо-
сылки, идеи и умозаключения могут и с большей или меньшей явно-
стью присутствуют и в текстах нерелигиозного содержания — светской 
нравоучительной литературе, мемуарах и даже детских повестях. ярким 
примером попытки извлечь богословие из художественной литературы 
является книга Кристофа Дрекслера и николауса Вандингера «Жизнь, 
смерть и Волшебная Палочка»16.

тот же Вандингер в своей статье «Имплицитная теология, подлин-
ная субъектность и ранеровский “анонимный христианин”», опублико-
ванной в 2008 году, подробно описывает свое понимание имплицитной 
теологии, сближая его с понятием мировоззрения (weltanschauung). Ван-
дингер считает17, что свою имплицитную теологию имеют любые систе-
мы взглядов (мировоззрения), если они имеют отношение к вопросам 
«предельной заботы» (ultimate concern), даже если сами носители этого 
мировоззрения считают его совершенно светским.

сходным термином «повседневная теология» называют аналогич-
ный теологический подход к массовой культуре авторы сборника под 
редакцией Кевина Ванхузера18.

В качестве источника для построения имплицитной теологии ин-
дивида или сообщества могут использоваться самые разные тексты. на-
пример, мартин Перси на материалах приходских периодических изда-
ний показывает, как сместились акценты в понимании Крещения и пред-
крещальных чинов в течение второй половины XX века в британской де-

16 drexler C., wandinger n. leben, tod und Zauberstab: auf theologischer Spurensuche in 
harry Potter. münster: lIt Verlag, 2004. т. 11.
17 wandinger n. Implicit theology, authentic subjectivity, and karl rahner’s «anonymous 
christian» // lonergan Workshop 21. 2008. P. 383–399.
18 Everyday Theology (cultural Exegesis): how to read cultural texts and Interpret trends / 
eds. k. J. vanhoozer, C. A. Anderson, M. J. Sleasman. ada: baker academic, 2007.
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ревне19. он же пишет в своей статье «”свежие выражения”: Путешествие 
к имплицитной теологии»20, что «богословие случается в ученичестве, а 
не вычитывается из книг», понимая под этим, что зачастую скрытые бо-
гословские предпосылки (имплицитная теология) тех или иных христи-
анских лидеров оказывают на жизнь общин и отдельных верующих куда 
большее влияние, чем собственно богословские тексты21.

Вместе с имплицитной теологией стоит рассмотреть понятие «по-
вседневная пастырская теология» (alltägliche Pastoraltheologie), которое 
предлагает в своей монографии22 австрийский пасторолог Пауль Цуле-
нер. от научной (wissenschaftliche) пастырской теологии он отделяет 
повседневную, которая представляет собой рефлексию о собственном 
действии в Церкви. таковую рефлексию могут иметь и святые, и соб-
ственно пастыри, и пастырские сотрудники, и рядовые члены Церкви.

таким образом, понятие имплицитной теологии, в отличие от дру-
гих понятий данного ряда, позволит сделать акцент на 1) связанных с 
прописанным (эксплицитным) богословием, 2) вариациях тех или иных 
его тем, которые 3) существуют в сознании (в интерпретациях) акторов 
и 4) обусловливают (или могут обусловливать) их практики. При этом 
5) данные интерпретации являются именно интерпретациями, которые 
5а) не требуют (в момент действия) полноценной кодификации, 5б) не 
настаивают на собственной предельной важности и не являются ересью.

В данной работе на основе материалов глубинных интервью со 
священниками Русской Православной Церкви сделана попытка обосно-
вать возможность анализа упоминавшихся выше внутренних факторов. 
может, так: наша гипотеза состоит в том, что внутренние установки, 
определяющие деятельность и жизнь священников Русской Право-
славной Церкви, разнообразны и значительно отличаются от доктри-
нальных, существующих на страницах учебников по пастырскому бого-

19 percy M. baptism as a cultural conversation: Explorations in Implicit Theology // Enter-
ing the New Theological Space: blurred Encounters of Faith, Politics and community. Farn-
ham, 2009. P. 177–196.
20 percy M. «Fresh Expressions»: a Journey into Implicit Theology // Implicit religion. 2009. 
Vol. 12.3. P. 113–332.
21 Это особенно важно в контексте разговора о пастырской преемственности, когда на 
первый план выходит авторитет наставника, а не власть епископа. 
22 Zulehner p. M. Pastoraltheologie: bd. 1. Fundamental-Pastoral: kirche zwischen auftrag 
und Erwartung. Wien, 1989. S. 48, 54.
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словию. мы предполагаем, что разные исходные установки приводят к 
различным траекториям развития приходов и далее — социальной дея-
тельности Церкви и религиозности в том или ином районе или регионе.

Методология

Для анализа имплицитной теологии современного духовенства Русской 
Православной Церкви было проведено 34 глубинных биографических 
интервью со священниками в 10 епархиях Русской Православной Церк-
ви. материал для статьи был собран в рамках экспедиций в сибирь и на 
Юг России в апреле-июне 2016 года. гайд состоял из 27 вопросов, сгруп-
пированных по темам «биография», «текущая занятость», «Представле-
ние о хорошем священнике», «Как можно достичь спасения». средняя 
длительность одного интервью составила 1,5–2 часа. Полученные интер-
вью были расшифрованы и проинтерпретированы методом открытого 
кодирования с помощью программного обеспечения maxQDa 12.2.123.

По итогам анализа каждого интервью был выделен набор ключе-
вых категорий, с помощью которых респондент осмыслял свою жизнь, 
деятельность и их смысл. на следующем этапе выделялся набор кате-
горий, чаще других встречающийся во всех интервью. После этого был 
сделан подсчет частот упоминаемости тех или иных категорий. Числа 
в данном случае не имеют абсолютного значения, но обозначают важ-
ность той или иной темы для того или иного священника. Пример 
укрупненных данных — таблица 1.

В ходе проведенного анализа удалось выстроить некую типологию 
священников (по их целям и основному способу работы). Выделение не-
скольких типов духовенства позволяет построить объясняющую пере-
менную для последующего сведения к ней различий в религиозности тех 
или иных населенных пунктов, или различий в том, как осуществляется 
социальная работа на приходах, и т. д. Попросту говоря, так как удается 
описать несколько типов духовенства, а не один (как это делается в раз-
личного рода текстах, посвященным ответу на вопрос «каким должен 
быть священник»), — появляется возможность описывать и объяснять 
различия. стоит отметить, что данные результаты носят предваритель-
ный характер.

23 Лицензия: maSt12-tEb2bD-vJmuQz-3EWtri-XXXXXX.
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Типология православного духовенства современной России  
(по итогам эмпирического исследования)

В ходе анализа было выделено пять типов священников (см.: табли-
цу 2). По тому, какая категория чаще других встречалась в их интервью, 
эти типы получили следующие названия: 1) требные, 2) исповедники, 
3) служители, 4) строители, 5) активисты.

До описания конкретных типов скажем несколько слов о совокуп-
ности в общем. стоит отметить, что, например, такая категория, как 
смирение (являющаяся несомненно корневой для православной рели-
гиозности) почти не появилась в материалах интервью. Это может быть 
обусловлено разными причинами, — с одной стороны, спецификой са-
моосознания священников (вполне возможно, что не все, что пропове-
дуется, отображается в рассказах о себе), с другой стороны, — сам ха-
рактер категории таков, что тот, кто обладает данной добродетелью, не 
стремится говорить о ней24.

стоит также отметить, что в нарративах одних священников боль-
шее значение придавалось идее «работы», тогда как в других — катего-
рии «служения». Подобная разница в самопонимании респондентами 
потенциально может быть объяснением различий в специфике органи-
зации социальной работы.

1. Требные

Эти священники выделяют для себя в качестве одной из основных кате-
горию треб — ритуалов, совершаемых по требованию прихожан. Для них 
требоисполнение оказывается одной из важнейших обязанностей пастыря. 

«Последнее время я понял, что больше всего я должен их утешать… 
второе, если с точки зрения как велит [начальство], я должен их 
обслуживать. в плане религиозного культа… в плане как священ-
ник служить, исповедовать, требничать, то есть обслуживать. 
вот так я себе представляю. Пока не больше (священник, 25 лет)».

24 с данной проблемой, в частности, столкнулись исследователи смирения в рамках 
психологии религии. см., напр.: davis d. E., worthington Jr E. l., hook J. n. humility: re-
view of measurement strategies and conceptualization as personality judgment // The Journal 
of Positive Psychology. 2010. т. 5. № 4. P. 243–252.
wright J. C. et al. The psychological significance of humility // The Journal of Positive Psy-
chology. 2016. Vol. 12. P. 1–10.
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Далеко не всегда такой акцент на требах говорит о «требоиспол-
нительстве» священника, то есть поверхностном отношении к соверша-
емым ритуалам, стремлении к максимизации прибыли при минимуме 
вовлечения и коммуникации.

«…даже если священник не служит, а исполняет какую-то требу, 
пусть таинство крещения, пусть он таинство Cоборования над 
человеком или отпевание, все, что хочешь, то готовится к это-
му надо и совершать это таинство или требу какую-то нужно с 
таким же усердием, как ты служишь Божественную литургию. не 
тяп-ляп абы как быстрей там освободиться, потому что у меня 
еще дел полно, простите, я побежал, а вот все-таки для того, что-
бы. ну, сами понимаете, можно прочитать слова и ничего у тебя 
не останется. а можно прочитать слова так, что человек стал 
молящимся, останутся в сердце. Поэтому в первую очередь, я счи-

таю, что это должна быть молитва» (священник, 30 лет).

однако случается, что «требные» священники проблематизируют 
свою роль в такого рода священнодействиях и тяжело переживают бо-
гословскую необразованность прихожан. 

«мне бы хотелось служить, только служить. но, к сожалению, не-
возможно. если будешь постоянно служить и у тебя не будет при-
хожан, которых ты исповедуешь то ты будешь голодный всегда, 
нечего будет кушать, поэтому приходится и требы совершать. 
хотя мне больше нравится служить и все. Больше всего служить» 

(священник, 25 лет).

2. Исповедники

священники этого типа считают максимально важным подключение 
приходящих в храм к церковной жизни через личное общение — кон-
сультирование в рамках Исповеди. 

«то есть тогда, когда человек приходит, в целом кается в конкрет-
ных грехах, при чем поскольку где-то процентов 70 людей, прихо-
дящих на исповедь, я знаю в лицо и по именам и историю знаю уже 
не один год, то, соответственно, мне не нужно лишний раз повто-
рять, в чем суть той или иной проблемы, я просто ее уже давным-
давно знаю. и я склоняю иногда прихожан, которые постоянно 
исповедаются, к тому, чтобы они вообще воспринимали исповедь 
как такой отчет о проделанной нравственной работе за прошед-

ший промежуток времени» (протоиерей, 35 лет). 
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Часто внимательное отношение к Исповеди как части служения и 
опыт ее совершения перенимается священником от своего духовника. 
нередко «стиль» Исповеди значительно отличается у различных свя-
щенников из разных пастырских традиций.

«я к нему всегда как-то с трепетом и с неким таким и страхом под-
ходил. хотя видно было, что он по-разному себя и добрый и строгий, 
но на исповедях, так чувствовалось, как будто на страшном суде 
находишься. хотя он не вытаскивал ничего из тебя, просто чтобы 
стабильно шли люди, с каждым там разговаривал, что-то общее ска-
жет, входит толпа народу, иди сюда, иди сюда» (протоиерей, 48 лет). 

3. Служители

священники данного типа делают акцент на том, чтобы сделать работу 
(взаимодействие) с людьми средством общения с богом. И в обратную 
сторону: видят свое служение богу именно в связи с людьми.

«если человек начинает служить Богу и считает, что он может 
быть невнимательным к людям, ничего хорошего в таком служении 
нет. хотя может очень быть ревностным, очень любить это бо-
гослужение. но если при этом он теряет внимание к людям, есть 
полное ощущение, что это что-то не то. и в обратную сторону. 
если человек непрерывно занимается с людьми, но есть ощущение, 
что он теряет эту составляющую своего служения, обращенную к 
Богу, внимание к себе, молитва просто, не молится, в богослужении 
перестает совершать евхаристию или просто регулярное богослу-
жение, утреннее, вечернее. или перестает читать собственное мо-
литвенное правило. или за этих людей, которые к нему приходят, 
не молится, тоже есть полное ощущение, что это странное обще-
ние с людьми. Что оно рано или поздно даст какие-то издержки» 
(протоиерей, 41 год).

можно предположить, что подобное построение священнической 
деятельности сможет разрешить проблему построения церковной соци-
альной деятельности — как с одной стороны Церкви не превратиться в 
органы социального обеспечения, а с другой стороны, не превратиться 
в гетто, огражденное от мира людей стеной храма.

4. Строители

Данный тип священников основной своей деятельностью считает вос-
становление храмов. Подобная деятельность может иметь разные фор-
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мы. В одних случаях священник в основном работает со спонсорами, в 
других делает строительство храма средством создания общины

«кстати говоря, вот это строительство храмов, оно тоже объ-
единяло прихожан. вот этот храм, он был построен чисто вот 
своими силами, практически. то есть, если вот в Б. мы в храм суме-
ли привлечь спонсоров, и строили у нас в целом, ну, профессионалы 
там, соответствующие бригады нанимали. то есть там прихожа-
не достаточно малое участие принимали. то вот здесь вот при-
хожане активное участие принимали, и, наверное, вот эта вот 
стройка помогла даже в том плане, что прихожан стало намного 
больше. вот. Потому что, ну, постоянно приглашали людей как-
то что-то прийти, потрудиться. то есть, конечно, я тоже на-
нимал плотников, нанимал еще каких-то там специалистов, но 
в целом делали все во многом многое сами. вот. конопатили все 
практически сами. ну, все, что могли, делали сами. 
и.: то есть для вас, получается, стройка — это тоже такая форма 
пастырской работы. 
Р.: да. я не знаю, я вот как-то этим увлекся, но вот единственное, 
что это тоже может быть немножко неправильно. я теперь вот, 
как говорится, стройку можно начать, но невозможно ее закон-
чить. и у меня так действительно и получилось. то есть, что я 
вот начал строить, и я вот как-то, ну, вот, получилось так, что 
я строю постоянно. Что-то строю, строю, строю. ищу всяких 
каких-то спонсоров, привлекаю, вот. вот, кстати говоря, ну, сей-
час, более или менее, закончились строительные работы. я сейчас, 
правда, ищу, вот, опять же, каких-то спонсоров, какие-то вот 
обсуждаем, чтобы сделать дорогу, проложить, вот, в храме Б., мо-
жет быть, и здесь где-то что-то» (протоиерей, сибирь, 32 года).

В любом случае, подобный тип пастырей уделяет существенно 
меньшее внимание работе с людьми, развитию тех или иных форм их 
совместной деятельности после постройки храма. Постройка храма, 
если не перетекает в постройку следующего, часто продолжается акцен-
тированием богослужебной стороны церковной жизни.

5. Активисты

К этому типу мы отнесли тех респондентов, которые имеют высокие по-
казатели упоминаемости сразу нескольких важных категорий. Актив-
ную жизненную позицию и ориентацию на разностороннее и интенсив-
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ное пастырское действие можно проследить также по бюджетам време-
ни этих респондентов. 

«…еще только все начиналось, еще не было штата, одно время 
каждый день все приходили, очень было сложно. … всегда было слож-
но найти вот эту грань, чтобы успевать, ну, понятно, первое, ра-
деешь о храме, о службе. но при этом еще успевать семью… у меня 
брат младший, вместе с родителями же жили, и он тоже жил, и 
он всегда смеялся, говорит, ну вот, началась пресс-конференция. 
домой приезжаешь, и начинается, всем перезваниваешь, удобнее 
сейчас, пока полчаса едешь, я со всеми переговорил, всем отзвонил-
ся, но и то еще продолжают звонить. Потому что в течение дня 
бывает не дозвониться» (протоиерей, 41 год).

Заключение

В данной работе мы попытались построить типологию современного 
российского духовенства на основании их имплицитной теологии, то 
есть ключевых идей, которыми они руководствуются в своем служении. 
нам кажется, что подобная работа, будучи валидированной, может слу-
жить важным вспомогательным средством при анализе современной 
российской религиозности.

стоит отметить, что выделенные нами типы: 1) требные, 2) ис-
поведники, 3) служители, 4) строители, 5) активисты, видя по-разному 
свое служение, — вероятно, по-разному, организуют работу с людьми, 
что может по-разному сказываться на подключении людей к социаль-
ным сетям приходов25, на их вовлеченности в социальную помощь за 
границами или в границах прихода.

Данное исследование, помимо получения некоторых предвари-
тельных результатов, ставит и новые вопросы. Помимо методических 
вопросов о стратегиях валидации данных результатов, возникают и 
содержательные вопросы: какие факторы повлияли на развитие в со-
временной России подобного разнообразия интерпретаций священни-
ческого служения? являются ли тому причиной какие-то социальные и 
экономические обстоятельства? Или же дело в каких-то особенностях 
развития богословия и/или пастырской практики? Возможно, какие-
то типы отличаются каким-то специфическим образованием? К каким 

25 Забаев и., орешина д., Пруцкова е. социальный капитал русского православия… 
с. 40–66.
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пастырским традициям принадлежат те или иные священники? список 
этих вопросов можно продолжать. Кажется, что более полное раскры-
тие данной темы могло бы внести вклад в анализ изменяющейся сегодня 
православной религиозности россиян. 

График 1

Причащались раз в месяц или чаще    Православные христиане

Таблица 1

Категории

смирение Призвание …

Единицы

священник 1 1 7

священник 2 12 4

священник N 4 5
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