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РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
СРАВНИТЕЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ 

НА РУБЕЖЕ XIX–XX вв. 

Аннотация. Развитие межконфессионального диалога в конструктивном русле пред-
полагает обязательное обращение к трудам в области сравнительного богословия. 
В отечественной традиции духовного образования данное направление в предрево-
люционные десятилетия развивалось весьма динамично. Одним из лидеров среди 
учебных заведений в этой области научных знаний выступала Казанская духовная 
академия. Цель данной статьи — представить основную характеристику развития ис-
следований казанских богословов в области инославных вероучений. Краткий обзор 
многочисленных научных статей и диссертационных исследований, авторы которых — 
выпускники и представители профессорско-преподавательского состава Казанской 
духовной академии, позволяет говорить о том, что в ней к началу ХХ в. сложилась 
весьма основательная научная школа сравнительного богословия, развитие которой 
было прервано революционными событиями 1917 г. Научные труды ее представите-
лей — проф. В. А. Керенского, И. В. Боркова, проф. Е. А. Будрина, А. М. Кедрина, 
А. Н. Потехина, Ф. А. Стукова, Н. Д. Терентьева и др. заслуживают внимания совре-
менных исследователей, а высказанные ими идеи — нового развития.
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Представители отечественного богословия второй половины 
XIX в. не могли оставаться в стороне от тех общественно-религиоз-
ных трансформаций, которые порождались появлением все новых 
направлений научной мысли, выражавшейся в работах немецких 
богословов. Внимание православных ученых к протестантской ве-
роучительно-доктринальной проблематике было продиктовано не 
только теоретическими, но и практическими интересами. Обозна-
чившиеся еще в России начала XVIII в. тенденции, связанные с рас-
ширением контактов с представителями иностранных государств Ев-
ропы и, как следствие, носителями других христианских и споведаний, 
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ко второй половине XIX в. существенно усилились. Тогда же откры-
лась и возможность путешествий за границу для широкого круга лиц. 
Среди прочих общественно значимых последствий, эти обстоятель-
ства повлекли за собой насущную необходимость конструктивно вы-
страивать межконфессиональные взаимоотношения.

Одновременно с этим российское духовное образование шло по 
пути интенсивного развития путем обогащения догматического бо-
гословия, использованием новых методов исследования, привлече-
нием разнообразных научных источников, в том числе немецкоя-
зычных, за счет прохождения научных стажировок отечественными 
учеными в ведущих европейских университетах.

К обозначенному периоду времени на соответствующих кафедрах 
духовных академий Российской империи уже стали преподаваться 
доктринальные основы европейских религиозных учений и были 
разработаны содержательные и методические основы дисциплин, их 
изучавших. Позднее, с 1884 г., дисциплина, в рамках которой они из-
лагались, получила длинное название, отражающее ее предметную 
суть: «История и обличение западных исповеданий в связи с исто-
рией Западной Церкви от 1054 г. до настоящего времени». По сути, 
под ним понималось научно-предметное направление, известное как 
«сравнительное богословие».

Среди высших духовных учебных заведений одним из лидеров в 
рамках развития данной отрасли богословских знаний в предрево-
люционные десятилетия по праву можно назвать Казанскую духов-
ную академию, преподаватели, выпускники и воспитанники которой 
составили плеяду ученых, чьи научные труды позволяют говорить о 
том, что российское сравнительное богословие на тот период вре-
мени находилось на очень высоком уровне. Результаты их исследо-
ваний были объективированы в узкотематических диссертационных 
исследованиях, научных монографиях, отражены в многочисленных 
статьях журнала «Православный собеседник», который издавался 
Казанской духовной академией.

В длинном перечне имен казанских ученых-богословов, рабо-
тавших на ниве исследований в области сравнительного богосло-
вия, первого упоминания заслуживает профессор В. А. Керенский1. 

1 Бажанов А. В. Владимир Керенский: жизненный путь и академическая ка-
рьера // Вече. Журнал русской философии и культуры. 2003. № 14. С. 99.
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На п ротяжении нескольких десятилетий им проявлялся устойчивый 
интерес к истории становления и догматического оформления проте-
стантского вероучения. Приоритет в своих работах В. А. Керенский 
отводил лютеранству, а его докторское диссертационное исследова-
ние (Казань, 1903) было непосредственно посвящено школе ричли-
анского богословия. При этом в области сравнительного богословия 
он касался и различных частных дискуссионных вопросов, связан-
ных с догматикой и обрядовостью протестантских деноминаций. На-
пример, в одной из научных статей он уделяет пристальное внимание 
тематике, связанной с сохранением апостольской преемственности 
в англиканстве2.

В разные годы конца XIX — начала ХХ вв. проф. В. А. Керенский 
имел возможность проходить продолжительные научные стажиров-
ки в университетах Западной Европы, где много работал с исходными 
эмпирическими материалами по немецкому богословию в библиоте-
ках и архивах. Именно поэтому опубликованные им исследования по 
лютеранству отличаются глубоким анализом и содержательностью, 
а аргументация в пользу несостоятельности воззрений богословов, 
представляющих различные направления протестантизма, подкре-
плена многочисленными цитатами из редких первоисточников ино-
странной научно-богословской литературы. Заслуживают уважения 
необычайно широкий кругозор и глубина познаний проф. В. А. Ке-
ренского, позволявшие автору привлекать в своих работах истори-
ческие и социокультурные факты, святоотеческую литературу.

Для развития отечественного сравнительного богословия огром-
ную важность имеют не только труды проф. В. А. Керенского, хотя 
их значение бесспорно и для современной науки. Главным резуль-
татом исследовательской и преподавательской деятельности этого 
ученого и его коллег во многом стало привлечение к развитию срав-
нительно-богословских исследований целой плеяды воспитанников 
и выпускников Казанской духовной академии, чьи работы не утра-
тили актуальности по сей день. Прямым указанием на это является 
примечание к статье А. М. Кедрина — тогда студента, работавше-
го под руководством проф. В. А. Керенского. В нем говорится, что 

2 Керенский В. А. К вопросу о действительности англиканских посвящений 
(по поводу буллы Apostolicae Curae и ответа на нее англиканских иерархов) // Пра-
вославный собеседник. 1897. № 1. С. 705.
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о публикованная работа, посвященная Шмакальденским членам лю-
теранских символических книг, выполнена на основании переводов 
с немецкого языка студентами IV группы (далее следует перечень 
из 18 фамилий), которых также курировал проф. В. А. Керенский3.

В стенах Казанской духовной академии сформировались как 
специалисты в области исследований протестантских вероуче-
ний И. В. Борков, Е. А. Будрин (работал в более ранний период, 
чем В. А. Керенский), А. М. Кедрин, А. Н. Потехин, Ф. А. Стуков, 
Н. Д. Терентьев и др., чьи имена незаслуженно почти забыты со-
временными богословами и историками Церкви4. Они обращались 
как к общим вопросам, связанным с учением протестантизма, так и 
к очень узким, частным. Особенное внимание уделялось лютеран-
ского вероучению, как наиболее распространенному и в самой высо-
кой мере нашедшему отражение в трудах немецких богословов, что 
способствовало развитию полемического направления в исследова-
ниях. Но отдельные работы казанских ученых касались и англикан-
ства, штундизма, сектантских учений.

Можно смело утверждать, что к концу XIX — началу ХХ в. в Ка-
занской духовной академии сформировалась научная школа сравни-
тельного богословия, отличительными чертами которой были при-
влечение исторических фактов, переводная работа с первоисточни-
ками, грамотная аргументация. В результате многие исследования 
ее представителей можно назвать фундаментальными, не имеющи-
ми аналогов в современной сравнительно-богословской науке. Ре-
волюционные события прервали традиции школы сравнительного 
богословия Казанской духовной академии, но сохранившееся науч-
ное наследие ее представителей заслуживает внимания и изучения.
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Development of the Scientific School of Russian Comparative 
Theology at the Turn of the 19th–20th Centuries

Abstract. The development of interfaith dialogue in a constructive manner presup-
poses an obligatory reference to works devoted to comparative theology. In the pre-
revolutionary decades this direction developed quite dynamically in domestic tradition of 
clerical education. One of the leaders among educational institutions in this sphere was 
the Kazan Theological Academy. The article presents the main characteristic of the de-
velopment studies of Kazan theologians in the field of heterodox religions. A brief review 
of numerous scientific articles and dissertation research, authored by graduates and 
representatives of the teaching staff of the Kazan Theological Academy, suggests that 
a solid scientific school of comparative theology had been formed there by the beginning 
of the 20th century. Its development was interrupted by the revolution of 1917. Works 
of the Academy representatives (prof. V. A. Kerensky and E. A. Budrin, I. V. Borkov, 
A. M. Kedrin, A. N. Potekhin, F. A. Stukov, N. D. Terentiev and others) are worth study-
ing, and the ideas expressed by them deserve further development.
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