
Духовно-нравственное 
состояние общества в начале 

XX века



Чаяния 
века

«Мы были все в те годы 
мучительно 
заинтересованы загадкой 
бытия и искали разгадку ее 
в религии и в общении с 
людьми, посвятившими 
себя подобным же поискам» 
(Александр Бенуа)



Вокруг Л. 
Н. 

Толстого



Март 1900 – секретное письмо 
первенствующего члена 
Святейшего Синода митр. 
Киевского Иоанникия (Руднева) 
епископам о запрещении 
поминовений и панихид по Л. Н. 
Толстому в случае его смерти без 
покаяния



7 июня – скончался Иоанникий 
(Руднев), митр. Галицкий и 
Киевский



6 февраля 1901 – в Санкт-
Петербургском 
философском обществе 
священник Григорий Петров 
выступил с апологией Л. Н. 
Толстого



20–22 февраля 1901 – 
определение Синода об 
отлучении Л. Н. 
Толстого от Церкви



•Воспитание чувств через 
окружение (1828–1847) 

•Беглец (1847–1862): от 
«пустяшного малого» до общего 
признания
•Семейное счастье (1862–1877): 
создание рая
•Переворот (1877–1892): 
отречение от Церкви, 
литературы, государства, 
собственности и литературных 
прав. Появляется Чертков
•Уход и смерть (1892–1910): 
отлучение от Церкви и бегство из 
рая





Лев Толстой и Русская 
Православная Церковь
• История с духоборами и Чертковым
• «Воскресение»: решение проблем и 
появление 

• Три митрополита: Антоний 
(Вадковский), Антоний (Храповицкий) 
и Сергий (Страгородский) 

• Акт (1901) был очень мягок, сообщал о 
том, что Толстой не является членом 
Церкви
• Роль В. Г. Черткова
• Необходимо было всеобщее 
покаяние писателя, но … 

• Старец Варсонофий со Святыми 
Дарами, но не пустили даже жену



Богословская «триада» Толстого: 
ретроспектива заданной точки 

зрения

•«Исповедь»: путь исканий. 
Переворот после неприятия 
Причастия (моё сердце не 
принимает этого)

•«Исследование догматического 
богословия»: обоснование 
отрицания церковного учения 
(Макарий наоборот). Очищение от 
догматики
•«В чём моя Вера?»: тезисы новой 
веры



•Вера – «сила жизни», «знание 
смысла человеческой жизни, в 
следствии которого человек не 
уничтожает себя, а живёт»

•Отрицание доверия к 
внешнему авторитету – вплоть 
до Евангелия (отказ от чудес и 
воскресения, ибо «со словом 
«кончено» кончено и 
Евангелие» и смысла 
Евангелия вообще – 
Искупления, ибо для Толстого 
это несуразно – рушится всё 
христианство) 

•Иерархия – это Церковь, они 
забрали себе божественную 
власть, но «ей-богу, прав я»



Христианство Толстого – это 
христианство без чуда, тайны 
и авторитета, то есть без 

Церкви



• Мученик Михаил Новоселов 
(1864–1938 гг.)

• Опыт толстовства: от «Николая 
Палкина» до «Открытого письма»

• «Собирающий травы на ниве 
церковной и преобразующий их в 
корм для нашей интеллигенции»

• РФБ (1901 г.): в поисках пути забытого 
богопозания

• Кружок ищущих христианского 
просвещения (1907 г.)

• В 1920-е гг. он начитает писать 
«Письма к друзьям», откликаясь на 
насущные проблемы церковной 
жизни

«Через него» много людей вернулось в 
Церковь





•Антоний (Храповицкий): 
«Когда умер Достоевский, 
тогда воскресли многие 
мёртвые духом»

•И ещё: «Прежде всего 
Библия, потом церковный 
устав, а на третьем месте 
Достоевский»

•«Житие в Бозе почившего 
старца отца Зосимы»: один 
из журналов опубликовал как 
подлинное житие



•У Толстого было свое 
христианство: без 
благодати, без воскресения 
и, можно сказать, без Бога 

•«Христианство Толстого 
было недоразумением. Он 
говорил о Христе, но в виду 
имел Маркса» (Освальд 
Шпенглер)



1852: “Верую во единого, 
непостижимого, доброго Бога, в 
бессмертие души и в вечное 
возмездие за дела наши; не 
понимаю тайны троицы и 
рождения сына Божия, но уважаю 
и не отвергаю веру отцов моих»

1854: “Верую во единого 
всемогущего и доброго Бога, в 
бессмертие души и в вечное 
возмездие по делам нашим; 
желаю веровать в религию отцов 
моих и уважаю ее”

Символ веры 
Толстого



1855: “Нынче я причащался. Вчера разговор о божественном 
и вере навел меня на великую громадную мысль, 
осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить 
жизнь. – Мыль эта – основании новой религии, 
соответствующей развитию человечества, религии Христа, но 
очищенной от веры и таинственности, религии практической не 
обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на 
земле. Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут 
только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно 
поколение будет завещать мысль эту следующему и когда-
нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. 
Действовать сознательно к соединению людей с религией, вот 
основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня”

Символ веры 
Толстого



1854: «Я слышал от многих, что Вы очень религиозны, Н. Д. Не 
потому, что Вы религиозны, но потому, что сам пережил и 
прочувствовал это, скажу Вам, что в такие минуты жаждешь, как 
«трава иссохшая», веры, и находишь ее, собственно, потому, что в 
несчастье яснеет истина. Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, 
дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой 
крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта 
жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне 
доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, 
в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, 
что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ 
веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, 
вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпачнее, 
разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но 
с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, 
если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно 
было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы 
оставаться со Христом, нежели с истиной»

Символ веры 
Достоевского



Служитель словесности и служитель 
Слова



Религиозно-философские собрания и 
общества



РФС 1901–1903 
гг.

•Идея: миссия/обновление Церкви
•Заседания:

•1-2. Об отношении Церкви к 
интеллигенции
•3-4. О Льве Толстом и его отношениях 
с РПЦ
•  5-6.  Церковь и власть 
•7-9.  О свободе совести
•10-11. О духе и плоти
•12-16. О браке
•17-21. О догматическом развитии
•22. «О священстве»



«Мы в недоумении, мы не придём ни к 
чему, если не дойдем до мысли, что мы 
находимся накануне великого события в 
Церкви, накануне собора. Выяснилось, 
что пока мы будем говорить об 
отвлеченностях, будем стоять вне 
практических тем, ни до чего не 
договоримся. Необходим церковный 
собор, т. е. взаимодействие духовенства, 
мирян, народа, чтобы обратиться 
действенно с молитвой, т. е. 
непосредственно к Богу и испрашивать у 
Него силы. Пока мы будем только 
религиозно-философским собранием и 
будем преимущественно отдаваться 
одним рассуждениям о вере, мы ни до 
чего не додумаемся. Когда начнется 
церковное великое действие, собор, все 
мгновенно выяснится, ибо явится 
благодать» (слова Д. С. Мережковского 
на одном из собраний)


