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Аннотация: 
В статье особое внимание уделяется важнейшим 
периодам эволюции религиозного сознания в 
среде интеллектуальной элиты. Показана связь 
между социокультурными изменениями в обще-
стве и трансформацией господствующих духов-
ных ценностей. Выявлена роль церкви во влиянии 
на формирование русского духовного ренессанса. 
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Summary: 
The article deals with the most important periods of the 
religious consciousness evolution in the intellectual 
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changes in the society and transformation of the domi-
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Одними из первых, кто определил значимость православного начала в русской культуре, 

были славянофилы. В.В. Розанов впоследствии писал, что они «заложили остов “русского миро-
воззрения”, которое не опрокинуто до сих пор, которое может иметь или не иметь последователей 
и все-таки оставаться истинным» [1, с. 465]. Именно славянофилы, ратуя за сохранение русского 
своеобразия, выдвинули идею соборности, понимая ее как важнейшую характеристику русского 
религиозного сознания. Под соборностью многие вот уже долгое время понимают прежде всего 
свободное объединение на основе любви и мерило ценности и соответствия христианским нача-
лам. Коллективизм, свобода, скрепленные законом христианской любви, являются базовыми цен-
ностями. Общеизвестно, что А.С. Хомяков пришел к идее соборности в результате спора с католи-
ческими и протестантскими богословами. В результате данной полемики философ сделал вывод, 
что только православие являет собой истинное учение. Данной позиции поддерживались также 
Л.П. Карсавин, П.И. Новгородцев. Кроме того, славянофилы ввели в обиход понятие «религиоз-
ность». Противопоставляя церковную и повседневную религиозность, они, в отличие от предста-
вителей церкви, не приемлющих подобного разделения, возвышали религиозность клира по срав-
нению с религиозностью мирян (Л.П. Карсавин). Мыслители рубежа XIX–XX вв. (например, В.С. Со-
ловьев, С.Л. Франк) обратили внимание на идею соборности. В целом они пришли к пониманию, 
что, имея ряд положительных сторон, соборность ведет также к консерватизму, пассивности как в 
народе, так и в церковной среде, что отчасти привело к кризису религиозного сознания. 

В XIX в. началась трансформация религиозности. М.С. Каган так характеризует данный 
период: «Религиозные интересы оттеснялись на второй план благодаря активизации других ин-
тересов: прежде всего политических…» [2, с. 199]. Роль науки и техники увеличивалась в обще-
ственном сознании. В конечном итоге религия оказалась на одном уровне с политикой, наукой, 
экономикой, искусством, потеряв свое былое могущество. Занимаясь исключительно церков-
ными делами, церковь по-прежнему оставалась опорой государства. Произошел подрыв тради-
ционной религиозности в силу рационализации жизни, ухода из светской жизни сакрального. 

Набиравший силу позитивизм привел к появлению разных интерпретаций Священного пи-
сания, к обращению пристального внимания на вскользь упомянутые в Евангелиях события.          
В художественной среде начали зачитываться такими произведениями, как «Жизнь Иисуса»            
Э. Ренана и «Жизнь Иисуса» Д.Ф. Штрауса. Все больше приходило осознание, что религия уже 
не способна объединять людей, сплачивать их единой идеей. Кроме того, ряд исследователей 
отмечает, что в указанный период «вопросы искусства никогда не обсуждались изолированно от 
проблем философских. Разговор о творчестве… возникал как естественное, органическое про-
должение споров вокруг самых разнообразных вопросов философии» [3, с. 58]. 

В силу недовольства официальной позицией церкви по ряду вопросов, а также преоблада-
ния обрядоверия, начались поиски Бога через мистицизм, старчество, странничество, практики 



религиозных сект и т. д. Произошел расцвет религиозной жизни русской интеллигенции, явив-
шийся неким ответом на нарастающее господство науки и техники. И, таким образом, религиоз-
ная жизнь стала более личной и индивидуальной. Поэтому неудивительно, что русская интелли-
генция стала все чаще обращаться к поиску истины и смысла жизни. Вследствие ощущения        
неудовлетворенности нравственным состоянием общества появилось стремление найти духов-
ную опору, которую большинство видело именно в православной вере. В философских, художе-
ственных исканиях появилась особая религиозная компонента. Именно в религии, по мнению 
ряда мыслителей, могло произойти прозрение и перерождение мира. Это впоследствии стало 
характеризоваться как русский духовный ренессанс, который явился следующей после славяно-
фильских идей попыткой преодоления кризиса, социального и культурного. Е.А. Мартынова ука-
зывает на характеристику ренессансного времени, которая проявилась в желании восстановле-
ния взгляда на общечеловеческие ценности сквозь призму православия. Выдвигались проекты 
по реформированию исторического христианства [4, с. 29]. 

Религиозно-нравственные искания были характерны для представителей мыслящей части 
России. В образовательной, научной, культурной среде стало формироваться недовольство гос-
подствующим позитивистским началом в обществе, а также происходило неприятие консерва-
тивности церкви. Это был период создания «нового религиозного сознания», которым занима-
лись, в частности, Д.С. Мережковский, В.В. Розанов. Первый понимал под этим единение святого 
духа и святой плоти, которое должно «преодолеть противоположность “языческой” прелести 
мира и христианского отречения от “мира” в религии “Третьего Завета”», а последний своими 
учениями в целом подрывал основы христианства, он был против всего, что «умаляет и уничто-
жает естество» [5, с. 60]. 

Один за другим стали появляться журналы, основанные участниками религиозно-фило-
софских собраний. Журнал «Новый путь» увидел свет в 1903 г., его новизна заключалась в от-
рыве от господствующих до недавнего времени атеистических идеалов. В 1905 г. на его основе 
появились «Вопросы жизни», в которых особое внимание уделялось вопросам религии. Здесь же 
выдвигались самые смелые идеи церковных реформ, ведь в указанный период с трудом реша-
лись вопросы брака, культурного творчества, искусства в целом. Ряд русских религиозных фило-
софов были не приняты Русской православной церковью. Синод, к примеру, запретил В.С. Соло-
вьеву вести разговоры на богословские темы, хотя он ратовал за «синтез философского позна-
ния и религиозной веры» [6, с. 18]. Труды о. Павла Флоренского также вызывали неоднозначную 
реакцию в церковной среде. Епископ Федор, ректор Московской духовной академии, говорил ему: 
«…даже пресвещеннейшие иерархи – члены Синода – …смотрят на вашу книгу косо. Нужно быть 
оч<ень> осторожным» [7, с. 834]. К.Н. Леонтьев также оказался непонятым. Т.А. Пархоменко вот 
как ярко характеризует его: «…находился в положении “чужого среди своих”, переходя от ате-
изма и эротики к религиозности и аскетизму, от культа прекрасного и утонченного эстетизма к 
идеалам курной избы и соломенных крыш» [8, с. 147]. 

Таким образом, можно говорить о нахождении России XIX – начала XX в. в состоянии ду-
ховного кризиса. Неприятие интеллектуальной элитой официальной церкви не привело к утрате 
духовности, Бога. Оно проявилось пусть и в околоцерковных, но религиозных сферах: в широком 
распространении теософии, толстовства и т. д. Произошла переоценка ценностей. Наряду с бо-
гоборчеством, распространенным в среде интеллектуальной элиты, существовало богоискатель-
ство, которое привело некоторых представителей интеллигенции к социализму. Именно в нем 
стали видеть новую религию, новую духовность. Русская интеллигенция действительно прошла 
путь от атеистических настроений до богоискательства. Д.С. Мережковский писал о текущем со-
стоянии дел: «…это время самого крайнего материализма и вместе с тем самых страстных иде-
альных порывов духа… Последние требования религиозного чувства сталкиваются с послед-
ними выводами опытных знаний» [9, с. 36]. Кроме того, существовал некий парадокс: в интерпре-
тации русской интеллигенции даже атеизм превращался в религию. Н.А. Бердяев так характери-
зовал русское сознание XIX в.: «…русские безрелигиозные направления – социализм, народни-
чество, анархизм, нигилизм и самый наш атеизм – имели религиозную тему и переживались с 
религиозным пафосом» [10, с. 138]. Об этом писали в «Вехах» и П.Б. Струве, и С.Н. Булгаков, 
также уподобляя атеизм религии. Б.А. Успенский и вовсе сравнивал русскую интеллигенцию с 
монашеским орденом, считая ее носителем духовных ценностей. С его точки зрения, ее предста-
вители играли те же роли, что и монахи [11, с. 402]. 

Можно заключить, религиозные искания русской интеллигенции показали, что православ-
ная вера является одним из важнейших элементов в функционировании духовной жизни страны, 
невзирая на вскрывшиеся в XIX – начале XX в. противоречия. Именно через православие проис-
ходили в указанный период осмысление и освоение мировоззренческих, эстетических установок. 
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