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Тема места и роли женщины в православной культуре имеет длительную
историю исследования, однако попытка изучить юридически4правовую сто4
рону этого вопроса предпринимается впервые. Основу монографии Е. В. Бе4
ляковой, Н. А. Беляковой и Е. Б. Емченко составило исследование памятников
церковного права, определявших статус женщины. Значительное внимание
уделено и тому, как юридические нормы преломлялись в реальной жизни об4
щества. Книга вышла под грифом Института российской истории РАН.

В 14й главе рассмотрена российская историография проблемы с XIX до
начала XX в. Отмечено, что во 24й половине XIX в. стимулом к ее изучению
в России стал интерес общества к «женскому вопросу». В рамках анализа этой
темы сложилось направление, которое можно обозначить как православный
или церковный дискурс. Авторы того времени отмечали, что христианские
нормы часто нарушались в отношении женщин; это вело к приниженному по4
ложению женщин в обществе. Приобретение женщинами равных прав
с мужчинами в тот период рассматривалось как положительная тенденция,
чреватая, однако, распространением на женскую часть общества революци4
онного аморализма и утратой женщиной ее нравственного служения.

Во 24й главе монографии рассмотрен вопрос о том, как определялось пра4
вовое положение женщин в ранний христианский период, в постановлениях
Вселенских Соборов и в византийском праве. Большое внимание уделено
положению диаконисс. Анализ канонического материала позволил иссле4
довательницам прийти к выводу, что чин диаконисс был утвержден многими
соборными правилами и понятие «рукоположение женщин» не вызывало
у средневековых толкователей возражений. Помимо диаконисс в правилах
отмечены «девы, посвященные Богу». Со временем оба чина были вы4
теснены женским монашеством, но полного забвения этих чинов не было.
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34я и 44я главы книги касаются широкого круга вопросов, освещающих
положение женщин в Древней Руси. Исследователи рассматривают персо4
нальный вклад выдающихся женщин в строительство Русской Православной
Церкви; проблемы женской исповеди, места женщины в церковном простран4
стве; борьбу Церкви за моногамную семью; вопросы брака, защиты имуще4
ства женщин в браке; отношения между супругами, правила развода. Авторы
отмечают, что в древнерусских церковных поучениях, посланиях митро4
политов, церковных уставах неизменно содержатся требования венчания
брака, запрет на насилие и похищение невест, близкородственные браки. Ис4
полнение этих требований создавало условия для улучшения положения
женщин.

Происшедший в середине XVII столетия в Русской Православной Цер4
кви раскол привел к появлению значительного по числу последователей те4
чения старообрядчества, внутри которого сложились собственные представ4
ления о роли женщин в церковной жизни. Анализу этих представлений
посвящена 54я глава монографии. В ней показано, что гонения на старооб4
рядчество вели к расширению прав женщин в церковной сфере. Женщины
деятельно участвовали и в таинствах, и в литургической жизни старообряд4
ческих общин, расцвело женское монашество. В старообрядческих семьях
зачастую именно женщины выступали руководительницами религиозной
жизни. Однако одним из следствий распространения старообрядчества
стало снижение авторитета института брака. С одной стороны, государство
в борьбе с расколом всячески затрудняло для старообрядцев вступление
в официальный брак, с другой — среди старообрядцев, преимущественно
беспоповцев, распространялись крайние формы аскетизма, появлялись
группы, полностью отрицавшие брак. Тема брака стала одной из основных
для старообрядческих полемистов.

Специальная глава монографии посвящена женским монастырям. Их
история в целом соответствовала общим тенденциям развития русского мо4
нашества, хотя в жизни женских обителей была и своя специфика. Инте4
ресно соотношение мужских и женских обителей. В домонгольское время
женские монастыри составляли около 19% от общего числа монастырей,
в период ордынского ига — 14%. Только в XVII в. наметилась тенденция
к исправлению этой диспропорции. В 1700 г. женские обители составили 20%
от общего числа монастырей. К концу XIX в. мужские монастыри хотя и про4
должали преобладать численно, по числу насельников отставали от женских.
Особенностью женских обителей являлась широкая благотворительность.
Начиная с 604х гг. XIX в. каждая новая женская община имела при себе
какое4либо благотворительное учреждение. Во 24й половине XIX — начале
XX в. женские общины, несмотря на меньшие объемы находившихся в их рас4
поряжении средств, по объемам благотворительной деятельности превосхо4
дили мужские.

В 74й, 84й и 94й главах рассказывается о резких переменах, которые про4
исходили в церковной жизни России на рубеже XIX и XX столетий. Рассмот4
рены активизация служения женщин в Церкви и попытки восстановления
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чина диаконисс, обсуждение положения женщин в Церкви в Предсоборном
присутствии и на Поместном Соборе 1917–1918 гг., изменении правового ста4
туса женщины в русской семье. Отдельная глава посвящена положению ве4
рующих женщин в советском обществе. Авторы исследования пришли к вы4
воду, что в условиях гонений возросла женская активность и усилилась
роль женщин в религиозных общинах как поставленных вне закона, так и су4
ществовавших официально.

В завершающей части монографии затронуты актуальные и дискуссион4
ные проблемы положения женщины в современном православии, женского
служения в Церкви, отношения с другими христианскими конфессиями. При4
водятся статистические материалы, которые показывают, что в российском
обществе начала XXI столетия традиционная православная многодетная
семья часто оказывается в тяжелейшем материальном положении.

Большим достоинством монографии являются обширные приложения,
в которых публикуются документы по тематике исследования. Некоторые из
них вводятся в научный оборот впервые. Следует отметить, что книга не дает
исчерпывающей информации по всем затронутым в ней вопросам, однако
позволяет составить общее представление о роли женщины в русском право4
славии на протяжении всей его истории.




