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Филологический аспект изучения «Истории русской православной церкви» 
митрополита Московского Макария (Булгакова): к постановке проблемы

Аннотация. В статье отражена проблема биографического текста в 
историографическом сочинении митрополита Макария (Булгакова) «Истории русской 
православной церкви». Своеобразие биографизма в духовной литературе в сочетании 
традиционалистской поэтики и поэтики художественной модальности.

Ключевые слова: духовная литература, традиционализм, традиционалистская
поэтика, биографизм.

Summary. The article reflects the problem of biographical text in the historiographical work 
of Metropolitan Makarii (Bulgakov) «History of the Russian Orthodox Church». The peculiarity of 
biographism in spiritual literature in a combination of traditionalist poetics and poetics of artistic 
modality.

Keywords: spiritual literature, traditionalism, traditionalist poetics, biographism.

Предметом рассмотрения в данной статье является биографический текст в 
историографическом сочинении митрополита Макария (Булгакова). Цель заключается 
в филологическом освещении исторических трудов митрополита Московского и 
Коломенского Макария (Булгакова).

Интерес к историографической деятельности митрополита Макария 
объясняется тем, что наибольшую известность он получил в качестве автора 
капитальных трудов в области истории Русской церкви. Двенадцатитомник его 
«Истории» был издан в 1883 году; том 13-ый в связи с кончиной завершен не был.

Историческая тема привлекала Макария и ранее, при написании «Истории 
Киевской Академии», изданной в 1843 году, и «Истории русского раскола, известного 
под именем старообрядчества», издание 1855 года.

Как историка Русской церкви митрополита Макария необходимо отнести к 
богословско-догматическому направлению русской церковно-исторической науки. 
Для церковной истории того времени характерно богословско-догматическое 
понимание провиденциализма. Христианская провиденциальная концепция русской 
церковно-исторической литературы сложилась в конце XVIII века как часть
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церковной апологетики, то есть церковная история была частью общего богословия, а 
с XVIII века - частью научного богословия. Именно с этого времени начинается 
развитие церковно-исторической науки, и первые шаги делаются в направлении 
формирования историографического комплекса церковно-исторических 
произведений. Центральные фигуры этого процесса - учен^те-архиереи - такие, как 
архиепископы Феофан (Прокопович) и Дамаскин (Семенов-Руднев), митрополиты 
Платон (Левшин) и Евгений (Болховитинов), которые являются создателями основ 
русской церковной истории. Митрополиты Платон и Евгений в своих трудах 
соединили XVIII и XIX века.

В XIX веке церковно-историческая наука развивается в работах архиепископа 
Филарета (Гумилевского) и митрополита Макария (Булгакова), чьи произведения 
сформировали впоследствии весь облик историографии. Названные авторы входят в 
историю еще и как выдающиеся богословы, сочетающие занятия историей церкви с 
теоретической теологией. Помимо этого, ученые-архиереи определяли в то время 
лицо духовного образования в России и, значит, церковно-исторической науки, 
формирование которой было важным в связи с потребностями духовной школы.

В произведениях Макария провиденциальная концепция истории представлена 
полно и последовательно. Методология типична для своего времени и сводится к 
видению истории как цепи взаимосвязанных исторических фактов. Повествование 
строится на хронологическом принципе и каталогизации информации. Историческое 
знание расширяется за счёт получения новой информации и включения её в 
историческое повествование. в движение историю. Церковная историография основой 
исторического движения закономерно считает Бога. Присутствие Божественного 
начала в истории церкви - христианский провиденциализм - это важнейшее 
основание канонов церковно-исторической науки, в которых история состоит из 
череды сюжет

Каталогизация материала позволяла историку выявить определённые 
закономерности исторического процесса, механически разделить его на составные 
части и дать историческую периодизацию. Подобная методология предполагает 
исследование самого механизма, приводящего ов положительной и отрицательной 
направленности. Критериями здесь оказываются ценностные ориентации 
православной догматики. «Положительный исторический пример свидетельствует о 
присутствии Бога в творимой сущности, отрицательный пример - о Божественном 
попущении» [2: 20]. Вот почему для церковного историка того времени история 
трактуется как часть православной апологетики. Церковно-историческая наука 
концентрируется на описании преемственности русской церковной иерархии.

«История русской церкви» митрополита Макария ознаменовала веху в 
развитии церковно-исторической науки. Она отличается чрезвы:чайной обширностью 
и полнотой. Исследователи литературного наследия Макария отмечают масштабность 
самого замысла, сочетающегося «с обстоятельностью и постепенностью его 
исполнения» [2: 21]. Общепринятым считается мнение, что труды Макария заложили 
основы научной трактовки истории церкви, наполнив её фактическим материалом и 
связав части обоснованной периодизацией, так как его учёный труд утверждает 
представление об истории русской церкви как о сугубо богословской дисциплине.

К достижениям историка-архиерея необходимо отнести поиски новых основ 
для периодизации истории, стремление наполнить свои огромный труд обилием 
источников. Историческое творчество Макария завершает период богословско
догматического провиденциализма в русской церковной истории.
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Филологический подход к изучению проблемы биографического текста в 
литературном наследии митрополита Макария осуществляется в непосредственной 
связи с его исторической концепцией.

Одной из задач настоящего исследования является выяснение особенностей 
биографизма в его обусловленности исторической концепцией Макария.

Богословский догматизм осмысливает историю как познание промысла 
Божьего. Изучение истории сводится у Макария к углублению исторического знания 
за счёт максимального охвата фактического материала. Известный исследователь 
церковной историографии С.А. Беляев в предисловии к трудам архиерея говорит о 
том, что все достоинства книги митрополита Макария проистекают из его 
особого видения и восприятия событий, обусловивших подход к избранной теме. 
Суть этого видения^ раскрыть на огромном материале и донести до читателей 
события, происходившие в Восточной Европе, как проявление Промысла Божия об 
этой земле, об обитавших на ней народах. И в книге эта мысль не декларируется, 
раскрывается через живую историю народов... А митрополиту Макарию удалось 
уразуметь и показать волю Божию на примере истории Восточной Европы и истории 
Русской Православной Церкви» [1: 34]. На долю митрополита Макария выпала 
великая миссия^ продолжить линию осмысления бытия Русской Церкви и русского 
народа как плода Промыслительного действия Духа Святого» [1: 35]. «Митрополит 
Макарий пояснил действие Промысла Божия_ на протяжении почти целого 
тысячелетия, приведшего через ряд последовательно совершавшихся событий к 
подвигу Крещения Руси» [1: 36].

«История» Макария доводит научное изложение до московских соборов 60-х 
годов XVII века и по своему характеру является в основном собранием исторических 
материалов.

Главная задача в филологическом подходе к историографии Макария сводится 
к изучению традиционалистской поэтики биографического текста.

Биографический текст рассматривается как традиционалистский, то есть 
сформировавшийся в соответствии с каноническими представлениями об изложении 
персонологической жизнедеятельности представителей Русской православной 
церкви. Поэтому внимание концентрируется на традиционалистской 
содержательности агиографических и риторических жанров, патрологических 
духовных портретах, языковом сознании и стиле, а также субъектной сфере 
биографического текста.

Биографические тексты, не будучи в точном смысле литературой 
художественной, тем не менее, принадлежат словесности. Все разнообразие 
типологических форм биографии находится в пределах сохраняемого в той или иной 
мере или преодолеваемого традиционализма.

История биографического жанра, начавшись в античности, демонстрирует 
процесс приватизации человека и его жизни, выработку форм для биографического 
выражения одинокого самосознания. Древний биографический жанр обнаруживался 
еще в героическом эпосе, воспевавшем подвиги эпических героев, в сравнительных 
биографиях Плутарха, в жизнеописаниях Светония, в трактатах Цицерона, в записках 
Цезаря, в исповеди Аврелия Августина.

Традиционалистская поэтика проявляется в биографии и прикладным 
характером, и нормативностью, и жанровым мышлением. Типологические формы 
биографического жанра на протяжении историографического развития представляют 
различную степень проникновения в частный индивидуализированный образ либо с
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использованием традиционалистских средств, либо последовательной заменой их на 
нетрадиционалистские средства.

Таким образом, филологический аспект в изучении «Истории русской 
православной церкви» митрополита Макария (Булгакова) сводится к рассмотрению 
традиционалистской поэтики биографического текста.
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Дворянская честь и сословная служба по выборам 
в первой половине XIX века

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы влияния нравственно-этической 
категории честь на характер служебной деятельности губернского и уездного предводителей 
дворянства, а также анализируются наиболее частые нарушения, поступки, не 
соответствующие принципам дворянского кодекса чести, имевшие место, как во время 
выборов, так и во время исполнения дворянами своих служебных обязанностей.

Summary. The article discusses the problems of the influence of the moral and ethical 
category of honor on the nature of the official activities of the provincial and district leaders of the 
nobility, and analyzes the most frequent violations, acts that do not comply with the principles of 
the noble code of honor, which occurred both during elections and during the execution by nobles 
their official duties.

Ключевые слова: дворянство, честь, благородство, служба по выборам.
Key words: nobility, honor, nobleness, election service.

Дворянство уже к концу XVIII века превратилось в господствующее сословие 
Российской империи. Так, Манифест о даровании вольности и свободы всему 
российскому дворянству от 18 февраля 1762 года избавил помещиков от обязательной 
государственной службы [10: 189], а Жалованная грамота дворянству 1785 года к этой 
привилегии добавила право на дворянское достоинство, на защиту чести и жизни, 
освобождение от телесных наказаний [6: 31]. Тем не менее, свобода в выборе 
деятельности не привела к поголовному удалению дворян в свои имения, так как с 
точки зрения помещичьего самосознания, служба монарху и государству 
рассматривалась дворянами не как повинность, а как почётный долг [8: 105]. Как 
справедливо замечал С. Нилус: «Уклонение от службы отечеству считалось таким 
позором, что ни одна девушка из порядочного семейства не пошла бы замуж за того, 
кто сколько-нибудь не прослужил в военной или гражданской службе Царю и 
Отечеству» [11: 116]. С точки зрения исследователя дворянства А.П. Корелина, 
наиболее престижными видами службы считалась военная и в меньшей мере 
гражданская деятельности [9:77]. Тем не менее, не стоит забывать, что ещё с 1775 
года согласно «Учреждению о губерниях» вводилась возможность 
внутрикорпоративной службы дворянства по выборам [15: 235]. Это, прежде всего,
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