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отражены не только историческая канва жизни Курганской общины, но также причины и последствия 
внутренних нестроений общины. Данное сочинение представляет также своеобразный памятник ис-
тории народной религиозности. История Курганской общины в этот период проходит в непростую 
эпоху Хрущевской оттепели, но несмотря на совершенно атеистическое окружение внутренняя рели-
гиозная напряженность и пассионарность членов Курганской общины остается достаточно высокой, 
что позволяет сделать вывод об их устойчивости и последовательности в своей вере и идеях. Внутрен-
ние конфликты при таком раскладе являются следствием ревности о соблюдении правил. Тем инте-
реснее изучать и анализировать аргументы и психологическую подоплеку данных нестроений то, что 
они вырастают именно из религиозного миросозерцания участников. К сожалению, данное сочинение 
не завершено автором, но представляет значительный интерес для читателя, как материал по истории 
Курганской общины старообрядцев-поморцев брачного согласия.  
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Довгялло М. С. 
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ЮГОСЛАВИИ):  

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ 
 

Историография Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), правильнее сказать ис-
ториография российской церковной диаспоры, несмотря на значительное количество публикаций, 
еще слабо изучена. Вместе с тем, она представляет большой научный и практический интерес. Без 
изучения истории русского православия в широком смысле и осмысления его итогов вряд ли 
можно понять историю российской эмиграции в целом. Российские эмигранты на чужой террито-
рии смогли сохранить свою национальную идентичность, русскую культуру, язык, традиции во 
многом благодаря православию и православной церкви. РПЦЗ – явление в истории уникальное.  

При использовании термина «Историография Русской православной церкви за границей  
(за рубежом)» следует отметить, что российское православие вне России значительно более мно-
гообразно и многолико. Достаточно назвать Американскую, Румынскую, Польскую православную 
церковь и др. Однако, в исследовании особое внимание уделим историографии РПЦЗ, созданной на 
территории Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС) (с 1929 г. – Королевство Югосла-
вия). Эмигранты из России построили в стране шесть церквей и часовен, создали несколько десят-
ков общин и монастырей.  

Появление в КСХС данной структуры было напрямую связано с Октябрьской революцией и 
Гражданской войной и последовавшей за ними эмиграции многих православных епископов, священ-
ников, монахов, остатков белогвардейской армии и мирных граждан, искавших убежище от преследо-
вания советской власти в других странах мира. В ноябре 1921 г. в городке Сремские Карловцы на тер-
ритории КСХС состоялся съезд эмигрантского духовенства и мирян, вошедший в историю под назва-
нием «Карловацкий собор» и ознаменовавший завершение законодательного и организационного 
оформления РПЦЗ. Он образовал на чужой территории свою каноническою организацию, именуемую 
ею как РПЦЗ, не признанной Русской православной церковью Московского Патриархата (РПЦ МП) [12, 
с. 142]. Синод епископов РПЦЗ стал действовать как независимое верховное церковное управление, не-
смотря на то, что влияние карловчан ограничивалось Югославией, Балканами.  

Особый резонанс вызвали принятые на Соборе «Послание чадам Русской Православной 
Церкви, в рассеянии и изгнании сущим» и «Послание к Всемирной Конференции» [4, с. 31]. Разно-
гласия возникли при обсуждении возможности восстановления на всероссийском престоле закон-
ного православного царя из дома Романовых. Решения Собора, в особенности обращение к Генуэз-
ской конференции с призывом к крестовому походу против большевиков, вызвали негативную 
реакцию у патриарха РПЦ Тихона и советского правительства. С этого времени в среде российских 
эмигрантов наблюдается открытое размежевание между сторонниками политического нейтрали-
тета и теми, кто не признал легитимность советской власти. Отношения руководителей Зарубе-
жья и РПЦ в СССР долгие годы были напряженными и носили конфронтационный характер.  
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Поэтому любые контакты с представителями зарубежной церкви воспринимались в СССР как при-
знак политической неблагонадежности.  

Условно историографию РПЦЗ можно разделить на российскую и зарубежную. Работы, по-
священные истории данной темы, написанные и изданные за рубежом, не будут предметом наше-
го обзора. Сама тема эмиграции была полузапретной, и писать о ней можно было только с опреде-
ленным идеологическим уклоном. Серьезное изучение истории РПЦЗ стало осуществляться толь-
ко во второй половине ХХ в., когда тема эмиграции стала возможной для общественного публич-
ного обсуждения и исследователи получили доступ к ранее засекреченным материалам. Первые 
работы советских авторов, посвященные изучению феномена РПЦЗ, носили преимущественно 
идеологизированный, политический или полемический характер [2] и в задачи авторов не входил 
научный анализ деятельности РПЦЗ и практически они не имели научного значения и являлись 
обычными образцами советской пропаганды.  

Положение изменилось с конца 1980-х гг., когда ослабел идеологический диктат на иссле-
дователей. Ослабление выразилось в возвращении в СССР путем публикации многих важных ис-
ториографических источников по истории зарубежной церкви. Среди них были не только мемуа-
ры зарубежных церковных деятелей, но и труды по истории РПЦ в целом и в изгнании. После лик-
видации цензуры, открытия архивов и зарубежных газетных фондов стали появляться работы, 
построенные на документальной основе. Отдельные аспекты деятельности РПЦЗ затрагивались в 
монографиях, посвященных истории православной церкви, в которых содержался обширный фак-
тический материал о гонениях верующих в Советском Союзе, мероприятиях РПЦЗ в защиту их 
прав, анализ причин, приведших к отделению их от церковного руководства в России (СССР) [5].  
В «перестройку» и последующие годы возобладало мнение, что осмысление большого творческого 
наследия эмигрантов будет иметь исключительное значение для духовного, культурного и соци-
ально-экономического возрождения страны.  

Важными историографическими источниками стали многочисленные произведения и вос-
поминания зарубежных иерархов православной церкви: Митрополитов Евлогия и Вениамина.  
В работе канадского ученого, профессора Д. В. Поспеловского содержится богатый неизвестный и 
малоизвестный фактический материал из российских и зарубежных архивов, рассказывающий о 
событиях истории Русской церкви после 1917 г., о судьбах ее иерархов и положении РПЦЗ [11].  

В России начало серьезным исследованиям было положено лишь в 1990-х гг. ХХ в., когда те-
ма РПЦЗ стала возможной для общественного обсуждения, и российские ученые получили доступ 
к ранее засекреченным материалам. Тема русской православной диаспоры стала активно исследо-
ваться как светскими, так и церковными историками [9].  

Важной вехой в изучении зарубежного православия является монография профессора 
Санкт-Петербургского института богословия и философии, священника Г. Митрофанова [6]. В ней 
предпринята попытка рассмотрения и характеристики ряда важнейших постановлений и посла-
ний высших властей РПЦ к РПЦЗ. Для более полного представления о характере взаимоотношений 
двух церквей в работе помимо документов Московского патриархата рассмотрены и некоторые 
важные документы, исходившие от РПЦЗ, в которых позиция этой церковной группы по отноше-
нию к РПЦ МП оказалась изложенной наиболее четко и определенно. Рассматриваемые указы, по-
становления и послания руководства, как РПЦ, так и РПЦЗ публикуются без всяких сокращений  
в качестве приложения.  

Отдельные аспекты из истории РПЦЗ на территории КСХС (Югославии) в Сремских Карлов-
цах рассматриваются в сборниках и монографиях, посвященных жизни русской эмиграции [13].  

Например, в монографической работе В. И. Косика, посвященной истории Русской церкви в 
Югославии, освещаются создание органов церковного управления, организация приходов, цер-
ковная жизнь эмиграции в контексте сложной политической обстановки и борьбы различных 
группировок в Королевстве. Автором был использован неизвестный архивный материал, в при-
ложениях к монографии публикуются отрывки из воспоминаний участников событий протоирея 
В. Мошина, Владыки В. Родзянко. Большую помощь исследователям РПЦЗ окажут «Краткие био-
графические сведения о некоторых лицах упоминаемых в книге». Тщательно исследовав историю 
и деятельность РПЦЗ, В. И. Косик пришел к выводу: «Вся церковно-общественная жизнь русской 
эмиграции в Югославии в предвоенный период может быть охарактеризована преобладанием в 
ней политического начала над духовным» [3, с. 137].  

Для изучения истории РПЦЗ крайне важным нам представляется и значительное количе-
ство документальных публикаций: это сборники документов, в которых собраны правовые акты 
РПЦЗ, изданные для решения разных вопросов – административных, канонических, богослужеб-
ных и др. Среди опубликованных документов: послания, воззвания Архиерейского Собора РПЦЗ, 
указы архиерейского Синода и другие документы [1].  
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Большое значение для исследования истории РПЦЗ имеет и монография А. А. Пронина и 
библиографический указатель А. В. Попова [10]. Монография является первым обобщающим ис-
следованием российской православной диаспоры на всем протяжении ее истории, где комплексно 
рассматривается деятельность православных миссий РПЦ за рубежом. Автор использовал доку-
менты Архиерейского Синода РПЦЗ. А историк А. А. Пронин обращает внимание на то, что россий-
ская эмиграция после 1917 г. не была вызвана только религиозными причинами, хотя гонения на 
церковь и невозможность отправлять свои религиозные потребности повлияли на церковных 
служителей и мирян покинуть Россию.  

Важный вклад в историографию внесли А. Нивьер и А. А. Корнилов [8], чьи справочные матери-
алы являются незаменимыми в любом исследовании, посвященном русской церковной эмиграции.  

В заключении следует отметить, что интерес к теме РПЦЗ – это показатель интеллектуаль-
ного роста, подтверждение того, что нас объединяет потребность найти ответы на многие вопро-
сы современности у них – российских эмигрантов. Так, в мае 2007 г. произошло знаменательное 
событие в истории России, когда был подписан «Акт о каноническом общении» – объединение 
РПЦ МП с РПЦЗ [7, с. 169]. Это событие подготавливалось почти два десятилетия, на протяжении 
которых представители обеих Церквей пытались понять и простить друг друга. Начался новый 
этап в истории РПЦ, истории русского народа и государства, и, конечно, российской православной 
диаспоры за рубежом. Это событие подтверждает то, что история русских церковных разделений  
в ХХ в. как объект исследования сохраняет свою актуальность, а историография РПЦЗ находится 
в стадии своего становления и степень ее разработанности недостаточна в настоящее время.  
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