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Аннотация. История миссионерства Русской православной церкви началась со вре-

мени присоединения к Руси северных земель с нерусским населением — примерно с 

XIV в. С этого момента приверженцы православной религии стали распространять 

свою идеологию среди народа. Несмотря на различные страницы в истории Россий-

ского государства православная миссия не прекращала свою деятельность.  
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В истории Российского государства православие играет одну из важных ро-

лей, так как является историообразующей, культуробразующей и смыслообразу-

ющей для России религией. Принятый в 1989 г. закон о веротерпимости опреде-

лил православие как господствующую в России религию. И деятельность мисси-

онерства Русской праославной церкви (РПЦ) сводится во благо и распростране-

ние православия и призывает действовать так: «жить и мыслить во Христе Иису-

се господе нашем, в этом заключена методика Церкви, в этом ее вечная миссия и 

призвание».  

С 1721 г. были предприняты попытки развития в России проповедничества, в 

1730 г. активно создавались миссионерские общества. При этом миссионерской 

деятельностью могли заниматься только православные. К тому же в православии 

миссионерство было в приоритете. Миссионеры распространяли вероучение сво-

его религиозного общества, склоняли неверующих к его духовным социокуль-

турным традициям, проводили просветительную деятельность, оказывали благо-

творительную помощь милосердия, осуществляли борьбу с сектантами, старооб-

рядцами, безбожниками и разными направлениями религии в многонациональ-

ном государстве. Вдобавок миссионерство представляло собой одно из важных 

направлений стратегии укрепления православия не только в России, но и за ру-

бежом. И роль миссионерства в современной миссиологии заключается в кон-
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кретной помощи, решении задач религиозных объединений в условиях государ-

ства и общества. Необходимо знать, что миссиология — наука о миссии церкви 

во всех ее аспектах, включая богословие миссии, историю миссии, изучение мис-

сионерских методов и принципов. Это научное изучение миссионерской реаль-

ности церкви, исторического опыта миссий и отдельных миссионеров.  

Краткий экскурс в историю православия информирует, что христианство на 

восточнославянских землях появилось в IX в. одновременно с государствообра-

зованием и началом церковной организации с центром в Киеве и противостояни-

ем язычеству. Язычество не смогло выстоять в противоборстве с христианством 

в лице древнерусского государства, имевшего опыт сотрудничества с константи-

нопольским патриархатом, то есть Церковью византийского императора. Цер-

ковь Руси была связана с государственной властью, то есть княжеской властью. 

Во времена князя Владимира происходит разделение государственной (княже-

ской) и церковной юрисдикции, заимствованное из византийских методов и со-

храненное вплоть до синодального периода включительно.  

После официальной христианизации Руси в 988 г. н. э., начало которой поло-

жили князь Владимир Святославович и его дружина, была создана Русская мит-

рополия с центром в Киеве и под юрисдикцией Константинопольского патриар-

хата. Применение практик константинопольского патриархата объясняется тем, 

что «РПЦ с 988 по 1589 г. находилась в составе константинопольского патриар-

хата в качестве метрополии. Особенностью данного периода является то, что 

Константинопольский патриархат, контролируя Русскую митрополию, регулиро-

вал миссионерскую деятельность Русской православной церкви, которая посто-

янно осуществлялась как внутри, так и за пределами Русского государства по 

инициативе отдельных представителей Церкви» [2]. В свою очередь епископства 

были созданы в Новгороде, Белгороде под Киевом, Полоцке и других городах, 

которым вверялись миссионерские задачи.  

Миссионерские идеи того времени были связаны с жителями крупных горо-

дов, хотя христианское просвещение большинства сельского населения обуслов-

ливалось близостью или отдаленностью от центра епархии. Миссионерство вре-

мен X–XV вв. продвигалось отдельными подвижниками из центральных местно-

стей в окраины. Самоотверженным священникам-просветителям в их практике 

миссионерства являлись поддержкой основанные ими монастыри. Лавра — это 

название важнейших больших мужских монастырей Палестины в V–VI вв., отго-

роженных стеной от нападений. Также Лавра — это древняя обитель монахов, 

среднее между строгим отшельничеством (скит) и строгим общежитием (мона-

стырь), не связана со строгим требованием положений устава. В XVI в. к русско-

му государству присоединились Казанское, Астраханское, Сибирское ханства и 

Ногайская орда, что привело к пришествию мусульманских народов, соответ-

ственно появлению миссионерских экспедиций и структур со специальными 

просветительскими образовательными задачами.  

В конце этого же века в 1589 г. была завершена юрисдикция Константино-

польского патриархата над Русской церковью и учреждено патриаршество на 

Руси.  И титул «Патриарх Московский и всея Руси» как древняя актуальная ве-

личественность и постоянство звания вошел в мир православных и медиапро-

странство современности. За словами «Русь» и «всея Руси», по мнению профес-

сора МГУ Сергея Перевезенцева, «стоит идея русского мира. Не политического, 
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не обозначенного государственными границами, не связанного ни с какой экс-

пансией, но мира духовного. Под словом «Русь» подразумевается духовная связь 

людей, живущих в разных концах Земли, но исповедующих православие и при-

знающих ценности русского мира как главные для себя»1. Поэтому православные 

миссионеры отправлялись проповедовать по всем странам, порой рискуя жиз-

нью. Благодаря им православие закрепилось среди многих народов. До 1917 г. 

церковь проводила внешнюю миссию не только среди христианских народов 

Сибири и Дальнего Востока, но также и в Японии, Северной Америке. Русские 

миссионеры создавали духовные общины из новообращенных в православие, 

устраивали образовательные учреждения как духовные училища, школы, пере-

водчество, библиотеки, ремесленные цеха, лазареты и так далее.  

В ходе исторической политики патриаршество было упразднено. После смер-

ти патриарха выборы следующего патриарха не последовали. Тем самым Петр I 

обеспечил большее подчинение церковного строя в России приоритету абсолю-

тизма. Так началась эпоха управления святейшего Правительствующего синода 

как высшего органа церковно-государственной власти РПЦ, заменившего собой 

патриаршество, упраздненное в 1721 г. Синодальный период просуществовал с 

1721 по 1917 г. и разрабатывал новые правила и уставы миссионерской деятель-

ности.  

Православное миссионерское общество как организация образовалось в 

Санкт-Петербурге в 1865 г. для содействия православным миссиям в практике 

перехода в православную веру нехристиан Русской Империи. Организация нахо-

дилась под покровительством императрицы Марии Александровны, супруги 

Александра II. Это объединение заявляло истины Святой веры и правила христи-

анской жизни. Ввиду того, что до 1865 г. русские миссии функционировали раз-

дельно, то идея о создании в России православного миссионерского общества, 

организации появилась у архимандрита Макария Глухарева. Он ее высказал в 

рукописи «Мысли о способах успешного распространения христианской Веры 

между магометанами и язычниками в Российской державе». А в 1868 г. вслед-

ствие разногласия в Совете организации и среди миссионеров императрица Ма-

рия Александровна объявила, что в будущем будет перенесено главное управле-

ние миссионерского объединения в Москву.  

В апреле 1869 г. Александр II аннулировал согласие о создании миссионер-

ского общества в Санкт-Петербурге. 21 ноября (8 декабря) 1869 г. после переезда 

главного миссионерского управления в Москву был утвержден устав общества. 

25 января 1870 г. после богослужения в Успенском соборе в Москве последовало 

открытие возобновленного и реконструированного православного миссионерства 

как «Православное миссионерское общество». По уставу она находилась под по-

кровительством императрицы, делами заведовали Московский совет и епархи-

альные комитеты под председательством местных архиереев. И с позволения 

Синода и епархиальных властей можно было открывать новые миссии, церкви, 

приюты и т. д. Кроме деятельности миссионерских обществ и организаций были 

созваны 5 российских миссионерских съездов 1887, 1891, 1897, 1908 и 1917 гг. 

для решения проблем того времени. Но свержение самодержавия, появление 

                                                           
1 Как и почему в России возникло патриаршество. URL: https://rg.ru/2016/06/23/kak-i-

pochemu-v-rossii-vozniklo-patriarshestvo.html (дата обращения: 10.09.2022). 
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Временного правительства, двоевластие, утверждающаяся власть большевиков 

изменили отношение широких масс народа к религии и духовенству до ограни-

чения их сущности и даже вплоть до их уничтожения. Поэтому необходимо от-

метить, что «после 1917 г. изучение миссионерского дела Русской православной 

церкви было практически прекращено и полноценно возобновилось лишь с  

90-х гг. XX в. В настоящее время исследования в этом направлении идут весьма 

интенсивно, чему немало способствует Миссионерский отдел при Патриархии и 

другие духовные университеты и академии. Большое внимание изучению исто-

рии миссионерского дела Русской православной церкви уделяют гражданские 

историки» [1]. Это свидетельство того, что уже после Февральской революции 

было круто ограничено отношение государства к деятельности миссионерства. 

Несмотря на это, летом 1917 г. впервые состоялся Всероссийский миссионерский 

съезд, на котором было принято решение о реорганизации. Также после Ок-

тябрьской революции прошел Великий всероссийский поместный собор 1917–

1918 гг. Он не был завершен, так как начался штурм Зимнего Дворца. Власть 

сменилась. Но на Соборе были решены некоторые вопросы, а главное — вернули 

патриаршество Кроме этого, в ходе Собора было сформулировано то понятие 

миссий, которое и сегодня, возможно, в русской церкви единственно правильное. 

Это касается того, что миссионерская проповедь остается церковной, поддавать-

ся верующему можно только церковными методами.  

Тогда же большая часть общества рассудила, что миссионерские институты не 

нужны. Собор решил, что «миссия, основанная и заповеданная Законоположником 

нашей веры Господом Иисусом Христом, есть то великое служение в Церкви, суще-

ствование которого обусловливается и назначением церкви и требует к себе со сто-

роны ее особливой заботы и попечения»1.  Поэтому были опробованы некоторые 

формы практики работ миссии, которые не были востребованы прежде всего из-за 

последствий антицерковных притеснений. И все же одна из форм миссии, такая как 

«самоуправляемый приход, в новых условиях оказался более жизнеспособной еди-

ницей, чем общецерковные миссионерские организации, а миссия на уровне прихо-

да является более мобильной и адресной, чем мероприятие из центра. К тому же в 

послереволюционные десятилетия приход оставался единственным церковным об-

разованием, деятельность которого официально признавалась советскими законами 

легитимной. Таким образом, принятый Собором приходской устав оказался востре-

бованным и в советское время» [3].  

В итоге в условиях сплошных репрессий во время Октябрьской революции на 

территории России РПЦ не останавливала миссионерское служение, которое вос-

требовано и сегодня как призыв к патриотизму, верности Родине и духовности, к 

которой воззывает распространитель или проводник всех ценностей и традиций. 

Миссионерство всегда пребывало в контакте с государством по острым и 

насущным вопросам социально-политического процесса общества. «Несмотря на 

то, что в настоящее время между государством и церковью сохраняются отдель-

ные методы разрешения острых социально-политических вопросов современной 

повестки дня, они в большей степени выступают в качестве партнеров, а не со-

перников. Мировой политический процесс развивается динамично и противоре-

                                                           
1 Священный Собор православной российской церкви. Собрание Определений и Поста-

новлений. Москва, 1918. Вып. 3. С. 45. Текст: непосредственный. 
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чиво, затрагивая интересы всех акторов на политическом поле современной Рос-

сии. Внутри руководства церкви есть необходимость в продолжении диалога по 

разрешению актуальных вопросов современной повестки дня, в том числе во 

взаимоотношениях между руководством РПЦ и главами государств постсовет-

ского пространства» [4]. Сегодня миссионерство в особенности заинтересовано в 

образованных проповедниках, в их практическом опыте, новых приемах и специ-

альной подготовленности. Это обязательное настояние, так как миссионер дей-

ствует во взаимодействии с другими, в убеждениях и беседе лицом к лицу. По-

этому «первоочередной задачей православной церкви является повышение обра-

зовательного и культурного уровня миссионерства. Только когда миссионеры во 

всех отношениях — не только в духовном, но и в научном, культурном, интел-

лектуальном — сильнее своих противников, будь то атеисты, агностики или сек-

танты, Церковь сможет оказаться во главе духовного возрождения общества»1. 

В настоящее время ситуация меняется в сторону того, что «в крупнейших уни-

верситетах, городах университетских, городах страны, прежде всего в Москве и 

Санкт-Петербурге заметно меняется состав духовенства — с точки зрения уровня 

его образованности. В этих городах на служение Церкви приходит немало свет-

ски образованных людей. Наверное, нет такой научной специальности, предста-

витель которой не надел бы рясу». В 1992 г. был создан православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет, в котором действует 10 факультетов: 

богословский, исторический, миссионерский, педагогический, филологический, 

церковного пения, церковных художеств, социальных наук, информатики и при-

кладной математики, дополнительного образования. При этом все студенты по-

лучают базовое богословское образование.  

В истории России это первое богословское учебное заведение в статусе ак-

кредитованного университета, так как богословие изучалось раньше только в ду-

ховных школах для обучения клириков. Дипломы университета дают право слу-

жить не только в церкви, но и в государственных организациях. Кафедра по 

направлению «Социальная работа» была открыта в 2010 г. Главной целью явля-

лась не только подготовка высококвалифицированных специалистов для работы 

в церковных структурах, но и развитие отзывчивости и милосердия. Помощь не 

означает, что на рубке дров, покупке лекарств и других бытовых нуждах немощ-

ных заканчивается социальная работа, поэтому «социальный работник должен 

быть хорошим организатором, человеком, способным разрешать конфликтные 

ситуации, находить выход из любой, даже безнадежной ситуации, а также хоро-

шо разбираться в разветвленной и развивающейся социальной структуре, пони-

мать специфику многочисленных организаций, где и какую помощь может полу-

чить человек». 

В данное время для противостояния коронавирусу нельзя игнорировать при-

нятые меры правительства, Роспотребнадзора, рекомендации врачей и советы 

РПЦ. На этом этапе противоборства с коронавирусом на рождественской пропо-

веди Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал «соблюдать предписа-

ния врачей и верить не только в Бога. Сегодня опасно, если люди не верят в рас-

пространение инфекции, не предохраняют себя от этой инфекции». Это выступ-

                                                           
1 Миссиология: учебное пособие. Москва, 2010. С. 147. Текст: непосредственный. 
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ление свидетельствует, что РПЦ придерживается такого же порядка, что и обще-

ство в целом, и испытывает трудности вместе с государством.  
Митрополит Иларион, глава синодального отдела внешних церковных связей, 

солидарен с предложением московских властей вакцинировать как минимум 60% 
граждан, работающих в сфере услуг. Он сказал, что «положительно относится к 
инициативе. … Очень желательно соблюдение принципа добровольности в от-
ношениях прививок — того принципа, который с самого начала был заявлен, но 
есть и принцип ответственности людей за жизни других людей». Этот же прин-
цип ответственности за жизнь других людей демонстрируют священники, мис-
сионеры, социальные работники и добровольцы, отправляясь в красную зону к 
ковидным больным. 

 2 ноября 2021 г. на онлайн-встрече со священниками и добровольцами, вы-
полняющими служение в красных зонах, святейший Патриарх Кирилл сказал, 
что «вокруг нас так много страданий и скорби. Где мы в этой тяжелой картине 
мира? Что мы делаем для того, чтобы наши христианское призвание было оче-
видно — и в первую очередь не только для нас самих, но и для окружающего нас 
мира?» Священники и добровольцы поведали Патриарху всея Руси о трудностях 
работы в ковидных отделениях и что дает им силы продолжить это служение. 
Патриарх поблагодарил их за служение в таких условиях, в которых они, рискуя 
собственной жизнью, находясь на фронте в борьбе с пандемией, исполняют свое 
христианское служение милосердия. Также он сказал, что «многие говорят о ны-
нешней пандемии как о времени кризиса …. Хотел бы напомнить, что одно из 
значений греческого слова «кризис» — «суд Божий». В кризисе обнаруживается 
подлинная правда, и особенно правда человека о самом себе. Те, кто воевал на 
передней линии фронта, говорят, что в окопах нет атеистов. В состоянии кризиса 
от переживания того, что в любой момент может оборваться твоя жизнь, в чело-
веке уже нет никакой лжи, никакой рисовки, никакой позы, он абсолютно обна-
жен перед лицом Божьей правды»1. В режиме кризиса человек включает лич-
ностный потенциал идей и навыков, чтобы преодолеть резкие переходы и изме-
нения. В противном случае его настигнут разрушения настоящего и будущего. 
Поэтому сегодня задача всех стран преодолеть пандемию коронавируса, которая 
стала бедой мира и его глобальным кризисом.  

В свою очередь верующие РПЦ и соблюдающие православную традицию по тре-
бованию Роспотребнадзора и настоянию врачей имеют возможность по интернету 
участвовать в молебствиях, паломничествах и других священных действиях.  
Это положение относится ко всем конфессиям, только с разностью их учений.  

20 мая 2021 г. участниками круглого стола «Вакцинация: этические проблемы 
в свете православного учения» были представители церкви, эксперты в сфере 
медицины и биологии, представители православной общественности. Они рас-
смотрели вопросы по вакцинации от коронавируса. В обсуждении за круглым 
столом сказано, что благодарности и уважения заслуживают ученые и врачи, 
приложившие усилия для преодоления и распространения коронавируса, унес-
шего жизни многих людей, посредством достижения медицинской науки и в 

                                                           
1 Состоялась онлайн-встреча Святейшего Патриарха Кирилла со священниками, посеща-

ющими «красные зоны» больниц.  URL: http://volgeparhia.ru/2021/11/02/sostoyalas-onlajn-

vstrecha-svyatejshego-patriarxa-kirilla-so-svyashhennikami-poseshhayushhimi-krasnye-zony-

bolnic (дата обращения: 10.09.2022). Текст: электронный. 
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сфере профилактики, в которой активное участие принимали священники РПЦ. 
Многие известные эпидемии прошлого сошли на нет. 

В назидание можно сказать, что указом Святейшего правительствующего синода 
в 1804 г. архиереи и священники посоветовали людям оценить пользу вакцинации 
от оспы. И сразу же основы прививания от этой болезни вошли в перечень общеоб-
разовательных дисциплин будущих духовников. Вследствие того, что вокруг вакци-
ны от коронавируса много разнотолков, «участники круглого стола, отмечая, что 
оценка эффективности и степени риска побочных эффектов медицинских препара-
тов не входит в задачи и компетенции церкви, подчеркивает важность широкого 
экспертного обсуждения данных проблем и надлежащей проверки используемых 
препаратов на предмет побочных эффектов, в том числе отложенных, а также сер-
тификации этих препаратов. Не менее важным представляется полноценное и до-
ступное информирование людей, принимающих решение о вакцинации, о степени 
ее необходимости и возможных последствиях»1. И в то же время РПЦ советует при-
вивку от коронавируса не откладывать. «Ее побочное действие минимально и 
несравнимо с теми мучениями, которые испытывают заразившиеся, риски побочных 
эффектов и самого заболевания несопоставимы».   

РПЦ ведет с правительством диалог о формировании института больничных ка-
пелланов, так как и чиновники высших инстанций считают, что больные нуждаются 
не только в медицинской, но и в духовной поддержке, утешении, сострадании, толе-
рантности и так далее. Если такая возможность закрепится на государственном 
уровне, священникам не потребуется тратить значительные силы и время на то, что-
бы добиться пропуска в больницу для исповеди или причастия больных или умира-
ющих. Опыт работы священников с военнослужащими уже имеется в Южном воен-
ном округе с добровольным посещением духовника с 2000 г. С ноября 2007 г. он 
служит настоятелем госпитального храма хирургического корпуса в должности по-
мощника начальника по работе с верующими военнослужащими. Сегодня в ЮВО 
24 священнослужителя способствуют улучшению морального климата и духовно-
нравственного состояния больных и раненых в госпитале.  

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата мит-
рополит Волоколамский Иларион расценивает действия Патриарха Константино-
польского Варфоломея следующим образом: раскол православия в мире и является 
главным вызовом для РПЦ. По мнению Митрополита Илариона, самой важной за-
дачей церкви стало укрепление ее единства, но при этом церковь молится за Патри-
арха Варфоломея и других иерархов, поддержавших этот раскол, несмотря на то, что 
РПЦ разорвала отношения с Константинопольским Патриархом. «Главная задача 
ОВЦС — оборонять наши священные границы и не допускать посягательств на 
наследие, которое формировалось веками. Не мы его создавали и не нам его разо-
рять. Ну а то, что происходит за пределами нашей церкви, это, конечно, останется на 
совести тех людей, которые эти деяния совершают». 

Таким образом, деятельность социальных религиозных служб охватывает все 
сферы жизни человека в современном российском государстве. РПЦ является одним 
из общественно-политических институтов власти во внутренней деятельности мис-

                                                           
1 Итоговый документ круглого стола «Вакцинация: этические проблемы в свете право-

славного вероучения». URL: http://lyskovskaya-eparhya.ru/2021/05/20/itogovyy-dokument-

kruglogo-stola-vakcinaciya-eticheskie-problemy-v-svete-pravoslavnogo-veroucheniya (дата 

обращения: 10.09.2022). Текст: непосредственный. 
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сии социального служения духовности — от соперничества к межрелигиозному со-
трудничеству, сохранению духовно-нравственных универсальных ценностей мисси-
онерства и добровольчества, а также участию в международных отношениях. 
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