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Изменения, произошедшие в нашей стране после 
краха социалистической системы в конце 1980-х — 
начале 1990-х гг., оказали огромное воздействие 
на состояние российской исторической науки. 
Ослабление идеологического контроля со стороны 
государства, открыло большие перспективы для 
ученых, в области исторических исследований. 
Открытие новых архивных фондов, публикация 
засекреченных материалов благоприятствовали 
изучению ранее недоступных вопросов. Появился 
ряд новых направлений. В настоящее время перед 
историком встает задача освоить и осмыслить на-
копленный за последние три десятилетия объем ис-
следовательских работ. Таким образом, становится 
востребованным историографический анализ трудов 
российских историков этого времени. 

Одним из исследователей, чья научная деятель-
ность пришлась на переломный период в истории 
нашего государства, был доктор исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Института рос-
сийской истории РАН, Павел Николаевич Зырянов 
(1943—2007).

Родился будущий историк в городе Челябинске 
1 марта 1943 г. в семье оренбургских казаков. По-
сле окончания школы в 1962 году он приезжает в 
Москву и поступает на факультет архивоведения 
Московского государственного историко-архивного 
института. Отсюда и начинается научная деятель-
ность Павла Николаевича, которой он посвятил всю 
свою жизнь. 

Взглянув на перечень исследований Зырянова 
можно заметить, что при чрезвычайно широком 
тематическом спектре, все работы историка имеют 
некую связь, по аналогии схожую со строением 
дерева. Корнем этого дерева стало начало XX века, 
в частности Первая русская революция. Из этого 
основания исторические интересы Павла Николае-
вича хронологически и тематически разветвляются 
в разные стороны. К концу жизни ученого они 
охватили период с начала XIX века — до 20-х годов 
XX века. 

Одной из ветвей научных интересов Павла 
Николаевича стала история Русской православной 
церкви. Впервые с ней историк столкнулся, изучая 
причины русской революции 1905—1907 гг. Заняв-
шись изучением роли церкви в рамках своего ис-
следования, в последующем Зырянов переходит к 
отдельному изучению этой сферы. 

Занимаясь изучением причин и движущих сил 
Первой русской революции, историк не мог не стол-
кнуться с оценкой роли духовенства РПЦ в событиях 
1905—1907 годов. Монография, изданная Зыряно-
вым в 1984 году, имела название «Православная 
церковь в борьбе с революцией 1905—1907 гг.»[3]. 
За несколько лет до этого в «Исторических запи-
сках» вышла большая статья «Православная цер-
ковь в борьбе с первой русской революцией» [2], 
в которой были изложены основные мысли Павла 
Николаевича, затем более подробно рассмотренные 
в его монографии.

При знакомстве с этими трудами бросается в 
глаза марксистско-ленинский подход к изучению 
истории, свойственный многим советским иссле-
дователям. Опора на труды Ленина, соответствие 
его взглядам — залог успешности исторического 
труда того времени. Именно этим требованиям от-
вечает исследование Зырянова. Обильно используя 
цитаты из трудов Ленина, он писал эти работы 
в соответствии с официальной атеистической и 
исторической доктриной советской эпохи. В этом 
же духе Зырянов дает определение церкви, как 
«организации идеологической обработки масс в ин-
тересах господствующих классов и существующего 
политического строя»[2, с. 314].

Несмотря на название труда «Православная цер-
ковь в борьбе с революцией 1905—1907 гг.», автор 
в исследовании не ограничивается узкой проблемой 
враждебности церкви к революции, ее прямыми 
действиями в союзе с самодержавной властью. 
Он более широко исследует эту тему, затрагивая 
внутреннее положение церкви, неоднородность ее 
структуры и состава. 
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Большое внимание историк уделяет отношениям 
церкви с государственной властью, подчеркивая их 
неоднозначность и довольно четко обозначив точки 
их соприкосновения. Атеистическая оценка их взаи-
моотношений не позволила автору отметить духовно-
нравственную связь между этими двумя институтами 
общества. Взаимные интересы, по мнению Зырянова, 
были обусловлены, прежде всего, экономическими 
отношениями этих структур. Главным же поводом 
для разногласий была опека церкви государством. Это 
и заложило основу для противоречий двух союзников 
в антиреволюционной борьбе.

Наряду с кризисом самодержавной власти, при-
ведшим к дестабилизации в политической жизни 
страны, Зырянов большое внимание уделяет вну-
тренним проблемам церковного сообщества. Первая 
и главная причина этих кризисных явлений заклю-
чается, по мнению автора, в традиционализме и 
косности духовенства. При стремительном развитии 
общества, возникновении новых идей и взглядов, 
меняющих представление людей об окружающем 
мире, церковь сосредоточилась на защите старых 
порядков, используя, уже потерявшие свою эффек-
тивность, методы воздействия на народ. Пропаганда 
церковных деятелей была рассчитана на наиболее 
отсталые малообразованные слои общества, та-
кие как крестьянство и низкоквалифицированные 
рабочие. Подобную политику борьбы, Зырянов 
охарактеризовал, как «стратегию, направленную 
на откалывание от революционного движения его 
«тылов»» [2, с. 351], стратегию, которая не могла 
принести ощутимого результата в быстро разви-
вающемся обществе.

Другой внутренней проблемой церкви стало 
расслоение среди самого клира. Кроме традици-
онного разделения на белое и черное духовенство, 
сыгравшего также немалую роль в стагнации 
внутри церковных противоречий, Зырянов большое 
внимание уделяет проблеме разделения клери-
кального сообщества по политическим взглядам. 
Отвергая версии о явном разделении священников 
на либералов и консерваторов, а также полной под-
держке революционных настроений простым духо-
венством, историк признает существование разных 
идейных течений внутри церкви. Так он выделяет 
либерально настроенный лагерь обновленцев и 
ультраправое крыло черносотенцев, отмечает даже 
существование небольшого количества революци-
онно настроенного духовенства. Однако, в отличие 
от других исследователей, Зырянов не считает их 
роль значительной. По его мнению, церковь высту-
пила верной союзницей самодержавия, и как обще-
ственный институт осталась в «правительственно-
реакционном лагере». Перечисленные же течения, 
были незначительными отклонениями от общего 
курса клерикальной деятельности. Обновленческое 
движение хоть и тяготело к либеральному лагерю, 
однако также было непоследовательно в своих 
стремлениях. Зырянов указывает на некомпетент-
ность обновленцев в социально-экономических 
вопросах, наряду с консерватизмом в вопросах по-
литических. При определенном тяготении к свободе 
от прямого подчинения самодержавию, обновленцы 
желали остаться в пределах его власти. По мнению 

автора, это движение больше вело к расстройству 
единства среди духовенства и не оказало реального 
воздействия на государственно- церковные отноше-
ния. Церковь же в основной массе осталась едина и 
поддерживала царское правительство на протяже-
нии всей революции.

Продолжением исследования проблемы отноше-
ний церкви с государством в период революцион-
ных потрясений начала XX века, стала написанная 
Зыряновым глава в коллективной монографии 
«Русское православие: вехи истории» под названием 
«Церковь в период трех российских революций» [5]. 
В этой работе историк довел хронологические рамки 
своего исследования до Октябрьской революции. 

Таким образом, Павел Николаевич, в рамках 
изучения антиреволюционной деятельности церк-
ви, весьма обстоятельно рассмотрел основные 
вопросы о положении и состоянии данного соци-
ального института в России в первые десятилетия 
XX века. Работа со значительным количеством 
источников, тщательное исследование поднятых 
проблем, научная обоснованность выводов дела-
ют труды Павла Николаевича весомым вкладом в 
изучение истории Русской Православной церкви. 
Недостаток рассмотренных исследований Зырянова, 
заключается лишь в атеистическом, иногда излишне 
прагматичном взгляде на церковь. Непонимание 
некоторых внутренних особенностей церковной 
жизни, незнание догматов и тонкостей православной 
религии, свойственное многим светским истори-
кам, обуславливают их отношение к церкви, как к 
одной из общественных организаций. Так, говоря 
о желательности либеральных преобразований в 
церкви, привнесении демократических элементов 
в ее устройство, автор не учитывает тот факт, что 
многие из них противоречат правилам и канонам 
православной религии.

Опубликовав в 1980-х годах три рассмотренных 
нами исследования, Павел Николаевич оставил на 
время церковную тематику, сосредоточившись на 
изучении других интересовавших его вопросах. 
Однако в 1999 году в свет выходит его моногра-
фия «Русские монастыри и монашество в XIX и 
начале XX века»[4]. Что подтолкнуло историка 
продолжить исследовательскую работу в области 
церковной истории и заняться изучением довольно 
специфичной темы русского монашества не со-
всем ясно. Однако можно предположить, что новое 
обращение Зырянова к этой тематике было не слу-
чайным. Возможными причинами этого могли быть 
личный интерес Павла Николаевича к религии, а 
также длительное изучение историком крестьянской 
общины, имеющей тесную связь с монастырскими 
земельными хозяйствами.

Знакомясь с монографией «Русские монасты-
ри и монашество в XIX и начале XX века» и 
срав нивая ее с более ранними трудами ученого в 
области церковной истории, сложно не заметить 
совершенно иной подход автора к изучению данной 
сферы. Во-первых, изменилась оценка церкви — из 
инструмента по обработке народных масс она пре-
вратилась в основу нравственности и благочестия 
российского общества. Второе отличие заключается 
в компетентности автора во внутрицерковных делах, 
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знание некоторых тонкостей религиозной жизни. 
О том, что последнюю монографию писал «другой», 
верующий человек, свидетельствует и тот факт, что 
за год до публикации этой работы Павел Николаевич 
принял крещение.

Смена взгляда на церковь не изменила свой-
ственный Зырянову научный подход к изучаемой 
теме. При написании работы автор использовал 
большое количество исторических источников: 
данные государственных архивов, статистические 
документы, воспоминания насельников обителей и 
церковных иерархов.

Ценность данного исследования Зырянова 
подкрепляется тем, что в российской науке за по-
следнее столетие практически не было ни одного 
основательного труда по этой теме. Изучением 
истории русского монашества занимался ряд 
дореволюционных историков. Последним круп-
ным исследованием в данной области был труд 
Л. И. Денисова, вышедший в 1908 году [1]. В 
1997 году на русский язык была переведена работа 
И. К. Смолича, представляющая из себя фундамен-
тальное исследование по истории российских обите-
лей. Выпущенная еще в 1952 году на немецком языке 
книга Смолича «Русское монашество, 980—1917. 
Жизнь и учение старцев» хоть и охватывала период 
XIX — начало XX вв., однако отсутствие доступа ее 
автора к российским библиотекам и архивам, при-
вело к довольно поверхностному обзору данного 
периода [6]. Таким образом, монография Зырянова, в 
настоящий момент является самым исчерпывающим 
исследованием по истории русского монашества 
XIX — начала XX века.

Научно-популярный характер работы обусло-
вил ее цель. Автор ставит перед собой задачу 
по знакомить читателя с основными понятиями о 
монастырях и монашестве, наметить вехи в истории 
обителей. В изучаемом периоде автор выделяет три 
стадии развития монастырской системы — расцвет, 
кризис и ее крах.

Расцвет в истории русских монастырей, историк 
связывает, прежде всего, с ростом их количества и 
улучшением материального положения. Падение их 
численности в конце XVIII в., связанное с секуля-
ризаций церковных имений, в начале XIX в. сменя-
ется постепенным возрастанием их количества. За 
1825—1914 гг. численность монастырей возросла 
с 476 до 1025, общее число насельников обителей 
возросло с 4266 до 94 629 человек. 

Из таблицы, приведенной в книге, объединив-
шей количественные характеристики монастырей и 
монашества за 1825—1890 гг. видно, что при незна-
чительном увеличении численности мужских обите-
лей, наблюдается бурный рост женских монастырей 
и их обитательниц. Данное явление автор связывает 
с тенденцией феминизации монашества, объясняя ее 
идейными веяниями того времени, духовными по-
требностями женского населения. Обстановка в мо-
настыре, свободная от пережитков патриархального 
общества, возможность заниматься привычными 
делами — рукоделием и уходом забольными, вот что 
привлекало девушку в монашеской жизни.

Указывая на небольшой казенный доход, улуч-
шение материального положения обителей Зырянов 

связывает, прежде всего, с пожертвованиями частных 
лиц, а также с хозяйственной деятельностью мо-
настырей. Увеличение земельных владений церкви, 
обозначившееся еще при Павле I, позволяло оби те лям 
полностью обеспечивать себя всем необходимым. 
Помимо земледелия, доход монастырям обеспечива-
ли и другие виды хозяйствования: мельницы, заводы, 
сдача домов в аренду и прочее. Очень часто прибыль 
крупных монастырей превышала их расходы, по-
зволяя годами накапливать капитал. Однако наряду 
с богатыми обителями существовало и множество 
таких, которые едва сводили концы с концами. 

Большое внимание историк уделил роли мо-
настырей в народной жизни. Зырянов отводит им 
важное место в формировании нравственности и 
благочестия в обществе. В этом плане он особо 
выделяет всероссийские религиозные центры — 
Троице-Сергиеву лавру, Оптину пустынь, Саровскую 
обитель и др. Сильное влияние на общество и нрав-
ственный авторитет в народе имели старцы, такие 
как Амвросий Оптинский и Серафим Саровский.

Довольно обстоятельно в работе рассмотрен 
социальный состав монашествующих. «Монах-
крестьянин идет на смену поповичу» — так обо-
значил автор главную тенденцию в изменении 
сословного происхождения насельников обителей 
[4, 165]. В окрестьянивании монашества, Зырянов 
видит одну из причин кризиса поразившего черное 
духовенство к началу XX века. Крестьянин не спосо-
бен был осмыслить роль монашества в меняющемся 
мире, в то же время монахов-выходцев из высших и 
средних сословий становилось все меньше. «Мужиц-
кие» обители были не редкостью для конца XIX века. 
В ряде случаев социальный состав иночествующих 
определял и специализацию монастырей. Необра-
зованный насельник, мог предложить монастырю 
лишь грубую рабочую силу, отсюда широкое рас-
пространение получили «рабочие» обители.

Помимо ведения хозяйства монастыри занима-
лись и другими видами деятельности. Несколько 
очерков рассматриваемого исследования посвящены 
специализации обителей. Так, автором были выде-
лены миссионерские и исправительные монастыри. 
Первые занимались просветительской деятельно-
стью и христианизацией иноверных народов, вторые 
служили местом заточения лиц обвиненных в рели-
гиозных преступлениях. Широкое распространение 
среди монастырей получила и благотворительная 
деятельность. Многие обители имели свои богадель-
ни, приюты, дома для престарелых и даже больни-
цы. Ряд монастырей занимались колонизаторской 
деятельностью и освоением новых земель. 

Автор рассмотрел и внутренний быт обителей. 
Если с внешней стороны монастырских стен, каза-
лось, был расцвет, то внутри наблюдался упадок. 
Монашеский съезд 1909 г. рассматривал самые 
острые проблемы монашества, среди которых пер-
вое место занимали вопросы о поддержании порядка 
в обителях. Нарушение дисциплины, пьянство, не-
соблюдение монашеских обетов, религиозная необ-
разованность насельников — все эти пороки были 
широко распространены среди черноризцев.

Таким образом, к началу XX века перед мона-
шеством остро встал вопрос о его роли и предна-

Краткие сообщения
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значении в новом обществе. Однако он так и не 
был решен. Крах монастырской системы Зырянов 
связывает с крушением всего государственного и 
социального устройства в годы революций. В пе-
риод Гражданской войны и с утверждением новой 
власти практически все обители были разрушены, 
а монахи рассеялись. 

Итак, монография Павла Николаевича Зыря-
нова «Русские монастыри и монашество в XIX и 
начале XX века», несмотря на заявленный научно-
популярный характер книги, вполне соответствует 
высокому уровню исторического исследования. Кро-
потливая работа с огромным объемом источников, 
всесторонний анализ данных, глубокая проработка 
различных вопросов изучаемой темы позволяют 
говорить, что данное исследование является одним 
из наиболее значимых и исчерпывающих трудов по 
истории русского монашества.

Работы Зырянова по истории церкви отличает 
широкий подход к исследуемым темам. Историк 
не ограничивается решением лишь обозначенных 
в заглавии вопросов, в рамках исследования автор 
касается множества проблем, взаимосвязанных с 
основной темой. Трансформация отношения уче-
ного к церкви, явно свидетельствует об отсутствии 
косности во взглядах Зырянова, о способности чело-

века менять точку зрения в процессе исследования, 
руководствуясь лишь поиском исторической правды. 
Все эти личные и профессиональные качества Павла 
Николаевича, а также труды в области церковной 
истории определили его авторитет и известность, 
как среди историков церкви, так и историческом 
сообществе современной России. 
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