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В 1991 г. по инициативе архимандрита Иннокентия (Просвирнина)1 ти)
ражом в 200 тыс. экземпляров Издательский отдел Московской Патриархии,
где с 1966 г. сотрудничал о. Иннокентий, издал исследование митрополита
Сергия (Страгородского) «Православное учение о спасении». Появление этой
книги вызвало большой читательский интерес. Пожалуй, это было первое
и последнее издание, выпущенное Издательским отделом в советское время
столь большим тиражом. Тогда же у архимандрита Иннокентия появилась
идея аннотировать это издание в прессе для широкого круга читателей в виде
интервью, или беседы. Его собеседником стал кандидат философских наук
Николай Николаевич Лисовой, активно сотрудничавший с Издательским
отделом, начиная со времени его становления в 1960)х гг. Ныне доктор фи)
лософских наук Н. Н. Лисовой — заместитель председателя Имперского пра)
вославного Палестинского общества, старший научный сотрудник Института
российской истории РАН,— занимается проблемами русского духовного при)
сутствия на Святой Земле.

Беседа состоялась в августе 1991 г., расшифровка записей поступила к
о. Иннокентию 4 сентября, о чем говорит запись его рукой на экземпляре «Бе)
седы»: «Вх. 04.09.91». Время после 21 августа стремительно меняло как об)
щую ситуацию в стране, так и ситуацию в Русской Православной Церкви.
По)видимому, именно поэтому представленная в настоящей публикации «Бе)
седа» не была издана в 1991 г., попав в фонд архимандрита Иннокентия2. Она
представляет собой машинописный текст с правкой карандашом: правка и
пометы сделаны рукой архимандрита Иннокентия.
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Н. Н. Лисовой: Книги, как говорят, имеют свою судьбу. Есть книги, глу)
бина и актуальность которых делается со временем все зримее и острее.
К таким принадлежит книга архимандрита (впоследствии Патриарха Русской
Православной Церкви) Сергия (Страгородского) «Православное учение
о спасении». В первые же годы после своего появления в 1895 г. она выдер)
жала 4 издания. Для богословской научной книги это очень много. 20 лет на)
зад, отец Иннокентий, Вы называли эту книгу среди первых, какие необхо)
димо издать. Теперь она издана.

Архимандрит Иннокентий: Идея издания книги принадлежит не мне,
а митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому Питириму3. Учение о личном
спасении, спасении от зла и греха, от власти дьявола и смерти, об обожении
как цели и смысле человеческой жизни, о жертвенном подвиге как единст)
венном способе и пути самореализации — что может быть важнее для чело)
века, кем бы он ни был, к каким бы группам и течениям себя ни относил, чем
бы ни занимался? И если книга, которую может сегодня впервые за 70 лет
открыть читатель, даже не даст, как ему покажется, окончательных ответов
на мучительные вопросы души и века, она все же откроет путь и даст пищу
для дальнейших поисков и размышлений. Покажет, чем отличается русский
православный путь жизни и мышления от путей западных, нерусских, в чем
богаче и сильнее человек верующий по сравнению с невером и атеистом… Сло)
вом, «Православное учение о спасении» — это есть начертание русского пра)
вославного пути к спасению себя, страны, мира.

Н. Н.: Вы сказали, что автор книги — архимандрит Сергий. А на обложке
указано: «Архиепископ Сергий (Страгородский)».

А. И.: Здесь действительно необходимо пояснить. Книга написана Пат)
риархом Сергием еще на студенческой скамье в Духовной академии, когда
он был студентом Иваном Страгородским. Потом дорабатывалась и углуб)
лялась уже иноком)иеромонахом Сергием. Защищал он ее в качестве ма)
гистерской диссертации уже [будучи] архимандрит[ом], а последнее при)
жизненное издание вышло в 1910 г. в бытность автора архиепископом.
В результате сличения двух основных изданий, на которых строится наше
издание по благословению митрополита Питирима, и получилось такое
оформление.

Н. Н.: К сожалению, широкому читателю, особенно молодым, ничего
не говорит это славное в русской церковной истории имя.

А. И.: Автор книги Патриарх Сергий (в миру Иван Николаевич Страго)
родский) родился 11 января 1867 г. в Арзамасе в семье священника. Начало
его жизненного пути было обычным для детей духовенства: Арзамасское ду)
ховное училище, Нижегородская Духовная семинария, Петербургская Духов)
ная академия, в 1890 г. Иван Страгородский был пострижен в монашество
с именем Сергий в честь прп. Сергия Валаамского. В том же году иеромонах
Сергий заканчивает Академию первым по списку со степенью кандидата бо)
гословия, а в 1895 г. защищает магистерскую диссертацию в Московской Ду)
ховной академии. Тогда ее ректором был архимандрит (впоследствии митро)
полит) Антоний (Храповицкий)4.
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Разрешите некоторое отступление от основной темы: Александр Льво)
вич Казем)Бек, в прошлом глава младороссов5 во Франции, встретил митро)
полита Антония в Париже и спросил его об его отношении к митрополиту
Сергию. Это было в 1936 г. Тот пошел в свою спаленку, взял лежащую на тум)
бочке панагию, перевернул ее и прочитал запись на обороте: «Учителю и другу.
Архимандрит Сергий». Через некоторую паузу добавил: «Вот ношу с тех пор.
Он не залжется».

Жизнь ученого иеромонаха Сергия тогда была полна самыми неожидан)
ными перемещениями. С октября 1890 г. о. Сергий в Токио, в составе Япон)
ской православной миссии, помощник архиепископа Николая — апостола
Японии6. В зиму 1891–1892 гг. мы видим его в Гонконге судовым священ)
ником на крейсере «Память Азова». Затем через год он в Киото, оглашает
и крестит принимающих православие японцев. Весной 1893 г. он назначен
и. о. доцента по кафедре Ветхого Завета в Петербургской Духовной акаде)
мии, в декабре переведен инспектором в Московскую Духовную академию,
еще через год отправлен настоятелем русской посольской церкви в Афины,
с возведением в сан архимандрита.

Два года он провел в Греции, потом два [года], до 1899 г., снова в Японии.
Затем последовали назначения на должность ректора Петербургской Духов)
ной семинарии, инспектора Петербургской Духовной академии. В январе
1901 г. он становится ректором Академии, а 25 февраля совершена его хиро)
тония во епископа Ямбургского. В речи при наречении, которая могла бы слу)
жить эпиграфом ко всей его жизни, архимандрит Сергий сказал: «Внешняя
обстановка епископского служения может быть разнообразна. Епископы мо)
гут быть в почете и богатстве, могут пользоваться правами и преимуществами,
но могут быть и в полном бесправии, в нищете и гонении. Все это зависит от
причин случайных и внешних, от государственного положения христианства,
от народных и общественных обычаев и т. п. С изменением внешних причин
может изменяться и внешняя обстановка. Но само епископское служение
в его сущности, в том настроении, какое требуется от епископа, всегда и всю)
ду остается одним и тем же — оно есть “служение примирения”, служение
пастырское. Быть же пастырем — значит жить не своею жизнью, а жизнью
паствы: болеть ее болезнями, нести ее немощи, служить ее спасению, умереть,
чтобы паства была жива».

Особо следует отметить проходившие под его председательством в
1901–1903 гг. «Религиозно)философские собрания», немало способствовав)
шие сближению русской светской интеллигенции с православной Церковью.
Помимо профессоров Академии и представителей столичного духовенства,
в них участвовали виднейшие публицисты и литераторы, в том числе В. В. Ро)
занов и Д. С. Мережковский.

Известно, что Преосвященный Сергий в бытность архиепископом Фин)
ляндским отличался большой благотворительностью. Губернатор Петрозавод)
ска Н. В. Протасьев († 1914 г.), его сподвижник, оставил множество свиде)
тельств об этом, которые хранятся в материалах Т. Н. Протасьевой (монахини
Фамари, старшего научного сотрудника Государственного исторического
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музея; † 1985 г.)7. С 28 ноября 1917 г. он стал митрополитом и был одним из
активных членов Поместного Собора 1917–1918 гг., принимал деятельное
участие в обсуждении его решений. В 1918–1921 гг. он являлся одним из
ближайших сотрудников Патриарха Тихона. Но известно также, что 16 июня
1922 г. совместно с двумя иерархами им было подписано Воззвание — так на)
зываемый «Меморандум трех», появившееся затем в журнале «Живая цер)
ковь» и выражавшее признание обновленчества, созданного обновленцами
Высшего церковного управления.

Появление «Меморандума» явилось, с одной стороны, результатом об)
манных действий живоцерковников, заявлявших о якобы законной передаче
им власти «резолюцией Святейшего Патриарха», с другой стороны — искрен)
ним опасением утратить церковный «центр», чтобы не повредить делу цер)
ковного единства. Он надеялся возглавить ВЦУ и вернуть все движение в
русло церковное, но ему это не дали. И он остался опороченным «обнаглен)
цами», как говорил епископ Венедикт (Пляскин)8. Очень скоро митрополит
Сергий принял новое решение. Прибыв 23 октября 1922 г. на заседание ВЦУ,
он сделал заявление: «Я решительно протестую против тех постановлений
съезда “Живой церкви”, которые приняты в отмену основных требований
церковной дисциплины, а тем более вероучения. Некоторые из этих поста)
новлений являются для меня недопустимыми безусловно, некоторые — пре)
вышающими компетенцию Поместного Собора, а некоторые — неприемлемы
до этого Собора». 27 августа 1923 г., в канун Успения Пресвятой Богороди)
цы, митрополит Сергий вместе с другими иерархами встречал св. Патриарха
Тихона ко всенощному бдению. И тогда выяснилось его подлинное отноше)
ние к обновленцам. Единственно, что заметил с любовью и шуткой Патри)
арх Тихон, дотрагиваясь до его бороды: «Что ж ты меня подвел». Ни о каком
принесении покаяния в Донском монастыре тогда речи не было, как распро)
странили по этому поводу новоявленные «историки». Он получил в дальней)
шем назначение на Нижегородскую кафедру; в конце 1925 г., после смерти
Святейшего Патриарха Тихона и ареста его преемника Местоблюстителя мит)
рополита Петра9, он становится Главой Патриаршей Русской Православной
Церкви. Именно ему удалось добиться в 1927 г. юридического признания
Церкви со стороны государства. Ведь до того первые 10 лет советской влас)
ти Церковь была практически вне закона.

Н. Н.: Тем не менее ни один документ, изданный в Русской Церкви за
весь послеоктябрьский период, не вызвал столько бурных споров, недоуме)
ний и нареканий, сколько вызвала Декларация 1927 г.

А. И.: В негативном отношении к ней, как это часто бывает, сошлись край)
ности. Заявленная в ней позиция вызвала ненависть как со стороны «мо)
дернистов», так и со стороны тех, кто не умел и не желал понять знамений
времени. Речь шла о спасении Церкви в условиях самого мощного и жес)
токого за все века христианской истории антирелигиозного террора и ге)
ноцида. И именно им, митрополиту Сергию и его сподвижникам, обязаны
мы тем, что Имя Божие не было забыто на территории СССР, как грозились
«воинствующие безбожники». «Новые мученики Российские» — это наши
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мученики, Русской Патриаршей Церкви, принесшие себя в жертву за буду)
щее России, а не покинувшие ее в крестный час. Могли ли соловецкие епис)
копы, оторванные от реальности и написавшие известное Послание10, знать,
что, если бы митрополит Сергий не зарегистрировал тогда Патриаршую Цер)
ковь, буквально через неделю у М. И. Калинина «Русскую Православную
Церковь» зарегистрировал бы обновленец митрополит Александр (Введен)
ский)11? Но когда тот пришел за регистрацией «Красной Церкви», как ее
называли в народе, Русская Православная Церковь уже была зарегистриро)
вана. Недавно на одном из «круглых столов» Конгресса соотечественников
епископ Василий (Родзянко)12 подчеркнул величайшее значение форму)
лировки митрополита Сергия (которую сознательно путают недоброжела)
тели) в знаменитой Декларации: «Мы хотим быть православными и в то же
время сознавать Советский Союз нашей гражданской Родиной, радости и
успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи». Речь
идет о Родине.

Святейшему Сергию довелось направлять церковный корабль и в гроз)
ные годы Великой Отечественной войны. «Господь нам дарует победу!» —
такими пророческими словами заканчивалось обращение митрополита
Местоблюстителя к народу 22 июня 1941 г. Он не дожил до Победы — умер
15 мая 1944 г. от инсульта. Гробница его, почитаемая верующими, [нахо)
дится] в Елоховском Богоявленском соборе Москвы. А духовное наследие
его все равно живет в православном сознании богословской и философской
мысли России, в реальном служении православной Церкви.

Но вернемся к книге молодого еще тогда (28 лет!) архимандрита Сергия
«Православное учение о спасении», попробуем наметить ее родственные и
генеалогические связи. (Ведь явления духа тоже имеют свою генеалогию.)
Основные истины православного учения о спасении точно указаны Символом
веры, ежедневно читаемом на утренних молитвах и в храме за литургией: «Ве)
руем во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия… нас ради человек
и нашего ради спасения сшедшаго с Небес и воплотившагося… и вочеловеч)
шася. Распятаго же за ны… и страдавша, и погребенна, и воскресшаго… и вос)
шедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца». Однако, называя главные со)
бытия искупительного подвига Христа, Символ веры не объясняет, в чем
непосредственно состоит спасительность этих событий. Богословское раскры)
тие догмата искупления принадлежит богословию.

Н. Н.: Что значит «искупление»?
А. И.: Искупление — понятие, на котором построена сущность христиан)

ского учения, так что можно назвать христианство религией искупления.
В качестве богословского понятия слово «искупление» введено святым апо)
столом Павлом, который широко использовал в своих Посланиях аналогии
и метафоры, заимствованные из реальной жизни. Другая аналогия, которой
пользовался апостол Павел,— библейское понятие об очищающей жертве,
во искупление вины и греха.

Перед богословами встала задача наметить возможные способы уяснения
человеческим разумом предвечной тайны замысла Божия о мире и человеке:
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почему избавление совершилось именно Крестом Христовым? Кому, по ка)
кой причине и в каком смысле была принесена в жертву жизнь Богочеловека?
В первые века христианства наметились 2 основных направления в осмыс)
лении этих вопросов. Одни формулировали учение об искуплении в обще)
доступных житейских терминах: «Оскорбление Божиего величия», «гнев
Божий», «жертва умилостивления», «удовлетворение Богу со стороны чело)
века, заслуга Иисуса Христа», «освобождение от наказания». Другое направ)
ление было связано с нравственным аскетическим пониманием искупления,
как дела Божественной Любви и Креста Христова, как необходимого сред)
ства победить грех, возродить и обожить падшее человеческое естество.

Из этих двух древнецерковных направлений, устремлявших взор бого)
слова к двум различным сторонам единого факта спасения и формулируе)
мых к тому же по)разному в силу сложившихся исторически в Церкви Вос)
точной и Западной различных образов жизни и стилей мышления, постепенно
выработались 2 научно)богословских учения о спасении: западноевропей)
ское — в терминах преимущественно юридических, и восточное, православ)
ное — в терминах преимущественно нравственных. Внутренний духовный
опыт восточного благочестия запечатлелся в богословии Восточной Церкви.
Основой православного учения о спасении является не столько оправдание
человека, сколько (и по преимуществу!) его обожение: «Бог стал человеком,
чтобы человек сделался Богом».

Очень важно помнить о магистерской диссертации профессора прото)
иерея Петра Гнедича13 «Русская богословская литература о догмате искуп)
ления в период с 1893 по 1944 год». В речи перед защитой диссертации он
говорил: «Находясь здесь, я не могу не вспомнить тружеников русской
богословской науки, ранее меня стоявших на этом месте. Я имею в виду бо)
гословов, писавших о догмате искупления и получивших ученые степени
в Московской Духовной академии: покойного Патриарха Сергия, архиепис)
копа Илариона (Троицкого)14, протоиерея П. Я. Светлова15, профессора
М. Д. Муретова16, В. Н. Мышцына17, М. М. Тареева18, Н. Н. Глубоковского19

и других20.. Догмат искупления, или истина о спасении мира воплотившимся
Богом)Словом чрез Его неизреченное снисхождение, вочеловечение стра)
дания, смерть и Воскресение составляют основную истину христианства,
содержание Новозаветного благовестия. Ее всегда изучали и будут изучать
православные богословы».

Особенное значение для последующего развития русского богословия
имел труд Патриарха Сергия. «Идеи, в нем выраженные,— говорил Святейший
Патриарх Алексий (Симанский),— становятся общим достоянием Русской
богословской науки, так что нет… ни одного сочинения по… сотериологии21,
в котором не было бы ссылок на труд Патриарха Сергия. Это потому, что
автор всюду верен святоотеческому учению. Он не хотел сказать ничего сво)
его нового, но его верность учению святых Отцов и последовательность в из)
ложении явились тем новым словом, которого давно ждало русское богосло)
вие. В этом труде указаны те идеи и понятия, которые должны быть положены
в основание… всего учения об искуплении. Бог есть любовь, и Он неизменен
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в Своих отношениях к твари, в Нем нет раздвоения между любовью и прав)
дой. Искупление есть дело Божией любви и милости к согрешившему че)
ловеку, восстановление его падшей природы без нарушения его свободы»22.

Н. Н.: Одним из богословских предшественников Патриарха Сергия был
его наставник, профессор Санкт)Петербургской Духовной академии Алек)
сандр Львович Катанский23?

А. И.: Да, еще в работе 1875 г. «Характеристика православия, римского
католичества и протестантства» А. Л. Катанский в духе славянофильской
философии истории пытался установить прямую связь и зависимость между
национальным гением народа и способностью его к усвоению христианства,
силы Благодати и сохранении ее в мире, к созданию той или иной, как гово)
рят теперь, концепции понятия о Церкви. В трех исповеданиях — православии,
католичестве, протестантстве — он видел выражение исторического характера
трех европейских этнокосмосов — эллинского, романского, германского24.
Римскому духу свойственен практицизм, правовое миропонимание, примат
государственности. Романтический склад германцев приводит к другой край)
ности — одностороннему развитию Божественного в ущерб человеческому
(беспочвенный спиритуализм, рационализм, концепция «невидимой Церкви»
по преимуществу и т. д.).

Н. Н.: А эллинам и славянам наиболее сродно православие?
А. И.: Главная заслуга Катанского состояла в те годы в отчетливом фор)

мулировании им христологической основы православного жизнепонимания.
Катанский подчеркивал как важнейшее в истории то обстоятельство, что
«Восток прежде всего сосредоточил свое внимание на Личности Христа
Спасителя».

В соответствии с этим православие, в отличие от католичества и протес)
тантства, характеризуется, говорил Катанский, тем, «что, не жертвуя ни Бо)
жественным элементом в Церкви в пользу человеческого, ни человеческим
в пользу Божественного, видит в Церкви гармоническое сочетание Боже)
ственного с человеческим, подобное соединению Божества и человечества
в Лице Богочеловека». В этой связи уместно напомнить о другой книге
А. Л. Катанского «Учение о Благодати»25.

Н. Н.: Необходимо назвать еще один источник — «Богословие Патриарха
Сергия»…

А. И.: Источник у нас один — Писание и Предание. Лучше говорить еще
об одном факторе формирования склада и стиля богословского мышления
того или иного богослова.

Прямым выражением общего направления развития русской мысли было
движение, возникшее в 80)х гг. XIX в. среди ученого монашества Петербург)
ской Духовной академии и возглавленное ее инспектором, доцентом кафед)
ры основного богословия иеромонахом (впоследствии епископом) Михаилом
(Грибановским)26. Напомню о недавнем выходе в свет его работы «Истина
бытия Божия», опубликованной в 30)м сборнике «Богословских трудов»27.
Сформировалось новое поколение русских иноков)богословов, лучше под)
готовленных к решению богословских проблем, поставленных развитием
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религиозного сознания в русском обществе28. Молодые студенты сумели кри)
тически воспринять главные достижения светской религиозной мысли. Они
воспринимали все лучшее у славянофилов, у Ф. М. Достоевского и со)
вершенствовали свой богословский метод в полемике с В. С. Соловьевым
и Л. Н. Толстым. Основная идея епископа Михаила, пронизывавшая все его
творчество и живо воспринятая его друзьями и учениками, состояла в том,
чтобы поставить богословскую научную мысль во всей ее глубине «в самую
родственную связь с нашим внутренним человеком, с его первозданной кра)
сотой, предощущение которой вложено в каждом».

Среди друзей и единомышленников архимандрита Михаила в Петербург)
ской Духовной академии следует назвать архимандрита (впоследствии мит)
рополита) Антония (Вадковского)29, упомянутого уже архимандрита (впо)
следствии митрополита) Антония (Храповицкого), студентов В. И. Белавина
(впоследствии Патриарх Тихон), И. Н. Страгородского (впоследствии Пат)
риарх Сергий).

Н. Н.: В чем же, в самом кратком изложении, состоит «субъективная сто)
рона» спасения?

А. И.: Главная мысль, проходящая красной нитью через все иссле)
дование в книге «Православное учение о спасении»,— это мысль о тож)
дестве подвига и блаженства, Жизни Вечной и просто истинной христи)
анской жизни. «Вечная Жизнь есть Богопознание и Богоподобие, зрение
жизни Божией в себе самом. Из расположения своей собственной души,
т. е. из опыта, праведник узнает, в чем состоит Божественная жизнь и ка)
кова она по своему существу». Это субъективное переживание в себе Бога
необходимо предполагает в качестве своей предпосылки объективное об)
щение христианина с Богом или, лучше сказать, с личным отношением к
Богу. Вступая в Царство Божие, человек вступает туда не для того, чтобы
«блаженствовать», а для того, чтобы «поработать Христу», чтобы «быть свя)
тым», освящая собой все окружающее творение, мир. Святость праведника
и его блаженство, с христианской точки зрения,— свойства, неотделимые
одно от другого. Истинное блаженство для христианина именно и состоит
в подвиге святости и доброделании и ни в чем другом не может состоять.
Праведность — не бремя и не наемный труд, требующий затем какого)то
вознаграждения. Это состояние личности, качественно превышающее вся)
кое понятие о «награде». По самой природе человека святость и Богооб)
щение являются для него «единственным благом, единственным нормаль)
ным состоянием его природы, прямой необходимостью для него». Походя
эти темы лучше не поднимать. Формулировки должны быть выношен)
ными и отточенными в этом вопросе. Пусть это будет поводом для новой
публикации30.

По учению Святейшего Патриарха Сергия, как подытожил однажды мит)
рополит Питирим, «ни наказание за грех не есть результат гнева Божия,
ни прощение грехов не есть результат перемены в Боге гнева на милость. То
и другое зависит от внутреннего состояния души человека. Бог неизменен,
измениться должен человек».
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