
11. Ufimceva E.I. Churching of Orthodox Youth in Modern Russian Society. Izvestia of 

Saratov University. New Series. Series: Sociology. Politology. Vol.12. No 3 (2012): Рр. 

39-47. 

 

 

ХУДЯКОВА Е.О., ЛОГИНОВА Н.В. СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

МИССИОНЕРСТВА В ПРОСВЕЩЕНИИ МОЛОДЕЖИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

Аннотация. В данной статье поднимаются вопросы возникновения миссионерской 

деятельности в Русской Православной Церкви. Церковь осуществляет волю Божию в 

мире. Миссия Церкви являет собой просвещение и приобщение общественности к 

духовной жизни. Миссионерский акт – это свидетельство присутствия Бога в 

человеческой истории, выражение апостольской природы Церкви. Сотрудничество 

государства и общества, а также Церкви производит взаимовыгодный союз для развития 

перспектив созидания и преображения человеческой души. Главной задачей 

миссионерских поручений является актуализация живого миссионерского опыта Церкви. 

Для более успешной и продуктивной миссионерской деятельности в общественных рядах 

создаются Духовно – Просветительские Центры. Деятельность данных Центров 

направлена на создание благоприятных условий для реализации православной молодёжи 

своих потенциалов, на формирование верного представления об христианских ценностях 

и традициях. Таким образом, общество в действительности удостоверяется в 

положительном социальном значении Церкви. 
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KHUDYAKOVA E.O., LOGINOVA N.V. THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF 

MISSIONARY WORK IN THE YOUTH EDUCATING: HISTORY AND MODERNITY 

Abstract: This article raises the question of the emergence of missionary activity in the 

Russian Orthodox Church. The Church carries out the will of God in the world. The mission of 

the Church is to enlighten and introduce the public to the spiritual life. The missionary act is a 

testimony of God's presence in human history, an expression of the Apostolic nature of the 

Church. Cooperation between the state and society, as well as the Church, produces a mutually 

beneficial Union for the development of prospects for the creation and transformation of the 

human soul. The main task of missionary assignments is to actualize the living missionary 

experience of the Church. For more successful and productive missionary work, Spiritual and 

Educational Centers are being established in the public ranks. The activities of these Centers are 

aimed at creating favorable conditions for the realization of the Orthodox youth of their 

potentials, at the formation of the correct understanding of Christian values and traditions. In this 

way, society is in fact attested to the positive social significance of the Church.  
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В настоящее время в развитии российского общества наряду с позитивными 

явлениями обновления экономической, социокультурной сферы наблюдаются проявления 

бездуховности, нравственного кризиса. Духовный вакуум, образовавшийся вследствие 

разрушения прежних идеалов и ценностей, ведет к моральной и физической деградации 

личности, к появлению разнообразных форм антисоциального или социально- 

деструктивного поведения. 



Особенно подвержено этому пагубному процессу молодое поколение, ценностные 

ориентиры которых подчас связаны с индивидуализмом и эгоизмом, с разрывом с 

историческими корнями своих предков. Поэтому сегодня как никогда необходимо 

осознание возврата к традиционным духовным и культурным ценностям нации, 

носителем и транслятором которых является Русская Православная Церковь. Духовное 

возрождение – есть главное условие выживания нашего общества, сохранение 

российского народа и российской государственности. Воплотить в жизнь это условие, 

возможно только объединив усилия Церкви, различных учреждений, организаций, 

отдельных людей-подвижников, занимающихся духовно-нравственным просвещением, 

культурным и патриотическим воспитанием населения. 

Вопросы формирования духовной культуры личности, образовательные аспекты в 

сотрудничестве государства и Церкви отражены в работах современных ученых, 

священников, педагогов-практиков, психологов, социологов: Е.П. Белозерцева, В.А. 

Беляевой, И.Г. Кулжинского, О.Е. Кучеровой, Ю.Ф. Козлова, Н.В. Маслова, И.Я. 

Медведева, прот. Б. Ничипорова, А.В. Овчинникова, А.И. Осипова, А.Ю. Полунова, В.А. 

Сластенина, Т.В. Скляровой, С.Л. Фирсовой, В.А. Цыпина, Д.В. Чернилевского, Н.П. 

Шитяковой, Г. Штриккера, В.Д. Шадрикова и др.  

В настоящее время основополагающим трудом в выявлении теоретических 

оснований становления образовательной миссии социального служения РПЦ является 

издание «Миссиология» под редакцией митрополита Белгородского и Старооскольского 

Иоанна (Попова), председателя Синодального миссионерского отдела, действительного 

члена-академика Петровской академии наук, Международной Кирилло-Мефодиевской 

академии славянского просвещения, а также почетного профессора Белгородского 

государственного университета. 

Следует подчеркнуть, что данный труд содержит фундаментальный характер, 

отличается комплексным освещением всех аспектов миссии. Состоит из трех частей: 

история миссионерского делания на канонической территории Русской Православной 

Церкви, введение в миссиологию, принципы и методы миссионерской деятельности.  

Духовное развитие – процесс комплексный, феномен уникальной жизни личности. 

Проблема духовного воспитания, воспитания духовно-нравственного здоровья личности – 

вопрос, постоянно требующий поиска и обновления, а воспитание человеческих качеств 

ребенка на основе богатой русской традиции – приоритетная задача современного 

общества.  

Обратимся к истории миссионерства в ХIХ в., к периоду, который называют 

расцветом миссионерской деятельности. В 1859 году в России насчитывалось более 

50 миллионов православных христиан. К концу XIX века (1898г.), за счет активной 

миссионерско-просветительской деятельности РПЦ было обращено в православие 

более 1 миллиона 700 тысяч человек. А всего к концу XIX века православная паства в 

России увеличилась более чем на 28 миллионов человек [5:С.39]. 

Немалая заслуга в этом «Православного миссионерского общества», которое 

объединило здоровые силы православной России в деле миссионерской проповеди. 

Основанное в 1865 году в Петербурге как «Общество для содействия распространению 

христианства между язычниками», в 1869 году резиденция общества была перенесена в 

Москву, а в 1870 году оно было переименовано в «Православное миссионерское 

общество». Тогда же его возглавил митрополит Московский Иннокентий (Вениаминов), 

который и составил его Устав. Согласно Уставу председателем Общества был 

Митрополит Московский. Деятельность Общества распространялась на Восточную 

Россию, на обращение в православие обитавших в пределах Российской Империи 

нехристиан и устройство среди них миссий, миссионерских станов с церквями и 

молитвенными домами, школ, больниц и т.д [5:С.34]. 

Находясь под наблюдением Священного Синода, Общество являлось центром, в 

котором сосредоточилась организация всей миссионерско-просветительской деятельности 
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РПЦ. Общество собирало по всей России денежные средства на миссионерские цели: на 

содержание миссий, миссионерских церквей, школ, больниц, на издание миссионерской 

литературы, на обеспечение миссий книгами и церковной утварью, на пособия 

миссионерам [9:С.25]. На попечении Общества находились восемь миссий в Сибири, 

тринадцать в Европейской России и одна в Японии, и широкое развитие этих миссий 

обусловлено их значительной финансовой поддержкой Миссионерского Общества 

[9:С.26]. 

Священный Синод совместно с Православным Миссионерским Обществом, во 

второй половине XIX века развернул широкую миссионерско-просветительскую 

деятельность. Были организованы внешняя и внутренняя миссии. Внешняя миссия 

действовала главным образом среди инородцев и иноверцев, то есть нехристиан, как 

внутри, так и вне государства. Внутренняя миссия была направлена против 

старообрядцев, раскольников и сектантов. Синодом разрабатывались правила, положения 

и уставы миссионерских организаций, проводились всероссийские и епархиальные 

миссионерские съезды, рассылались всякого рода указания о проведении в жизнь 

различных форм миссионерства – церковной проповеди, увещевательных бесед, 

устройства школ и библиотек [1:С.51]. 

В 1887 году, в Москве был проведен I-ый миссионерский съезд. Благодаря его работе 

Святейший Синод определил правила об устройстве миссии, способе действия 

миссионеров и пастырей Церкви по отношению к раскольникам и сектантам, в епархиях 

была введена должность епархиальных миссионеров. Миссиям разрешалось иметь 

соответствующие курсы, типографии, склады книг и брошюр духовно-нравственного 

содержания. Рекомендовалось широко привлекать на миссионерские курсы мелких 

торговцев книгами, обучая их устраивать киоски с миссионерской литературой на 

вокзалах и пристанях. Было также предложено организовать при храмах братства и 

кружки ревнителей Православия, создавать народные миссии на основе 

благотворительности [1:С.52].  

Важное место в миссионерско-просветительской деятельности в рассматриваемый 

период принадлежало православным братствам. С 1864 года, когда Св. Синод издал и 

опубликовал правила для братств, образцы уставов, началось активное миссионерско-

просветительское служение братств российскому обществу. При Курском Знаменско-

Богородичном миссионерско-просветительском братстве 1910г. были открыты пастырско-

миссионерские кружки, около 20, организованы библиотеки, читальни (в трех уездах) в 

местах распространения сектантства. С сентября по май проводились религиозно-

нравственные чтения по воскресным дням. Среди грамотного населения епархии 

распространялась, в том числе и бесплатно, литература – душеполезные книги и брошюры 

[3:С.1506-1507]. 

При Московской Духовной Академии в начале XX века также существовало 

пастырско-просветительское братство. С первого года существования братства был 

открыт его основной отдел – проповеднический. В рамках этого отдела заслушивались 

рефераты, проводились еженедельные воскресные собеседования в храме и народные 

чтения. Эти беседы получили большую признательность в народе, так как они возвышали 

настроенность людей, отвращая их от порочного проведения досуга. 

Таким образом, видно, что вторую половину XIX начало XX вв. можно 

действительно назвать периодом расцвета миссионерско-просветительской деятельности. 

Создание Православного Миссионерского Общества и проведение миссионерских 

съездов, деятельность Православных братств – все это способствовало развитию 

миссионерско-просветительской деятельности в Российской Империи и за ее пределами. 

Сложились такие формы миссионерской деятельности, как: чтения, беседы, встречи, 

«братство», наиболее эффективно реализующие задачи внутренней миссии – 

образовательной - в социальном служении РПЦ.  



 Наиболее сложным периодом в истории РПЦ был советский период, когда закрывались 

храмы, была разрушена отечественная система духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

На рубеже 1980-х и 1990-х годов происходит возрождение православной традиции. 

За 1992-1999 гг. Министерство образования постаралось сосредоточить в своих руках 

преподавание религиоведческих и культурологических учебных дисциплин и сделали 

акцент на теологию. Был принят государственный стандарт по специальности «Теология», 

в высших учебных заведениях Министерства образования стали готовить теологов, 

которые могли бы знакомить школьников с историей и культурой Православия.  

Вопросы духовного просвещения, православного образования решает Отдел 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Духовное 

просвещение представляет собой целый комплекс образовательных мер, направленный на 

воспитание человека как полноценной, гармонично развитой духовной личности. 

Основной целью деятельности Отдела является попечение о религиозном 

образовании и духовно-нравственном просвещении общества в соответствии с 

учением и традициями Русской Православной Церкви.  Также одной из главных форм 

духовного просвещения является миссионерско-просветительская деятельность. Более 

активный вклад в просвещение народа носили существовавшие при храмах церковно-

приходские школы. А позже открытые Духовно-просветительские центры. 

 В соответствии с постановлением Священного Синода от 22 февраля 1995 года 

была образована группа под председательством епископа Белгородского и 

Старооскольского Иоанна, викария Курской епархии(в настоящее время митрополит 

Белгородский и Старооскольский Иоанн) Группой была собрана и проанализирована 

информация о современном состоянии миссионерского поля, разработана и издана 

Концепция возрождения миссии Русской Православной Церкви на её канонической 

территории. Разработана структура и направление деятельности епархиального 

миссионерского отдела. 

Миссионеры Русской Православной Церкви глубоко осознают, что их 

деятельность имеет большое значение для Православной Церкви и судеб 

человечества, для православных и не православных людей, которые сосуществуют в 

одном неразделимом многополярном мире. Миссионерская деятельность вытекает из 

самой природы Православной Церкви, из самораскрытия любящего всех и вся Бога в 

историческом развитии мира. 

При московском храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюриково, 

по благословению Святейшего Патриарха Алексия II, был создан центр 

"ШЕСТОДНЕВЪ". Деятельность центра обращено к утверждению мировоззренческих 

принципов неискаженного православия в духе святоотеческого Предания, а также защите 

его от обновленческих и модернистских влияний.  

Безусловно, в стороне не осталось и развитие духовно-просветительских центров 

на Белгородчине, деятельность которых направлена на утверждение общих 

гуманистических и христианских ценностей в жизни людей. В своей деятельности 

такие центры стремятся органично соединить светское и религиозное образование, 

найти подходящие по законам связи школы и семьи с церковью, выстроить диалог 

светской и церковной власти. 

На Белгородчине центры духовного просвещения существуют не только под эгидой 

Белгородской и Старооскольской епархии, но и в системе общего, дополнительного 

образования. Примером может послужить Духовно - Просветительский Центр СТФ НИУ 

«БелГУ». 

 По благословлению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна 

(Попова), при финансовой поддержке Попечительского Совета университета и ректора 

НИУ «БелГУ» профессора Олега Николаевича Полухина, в честь 200-летия со дня 

рождения митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) на базе 



социально-теологического факультета 19 сентября 2016 г. открыт Духовно-

просветительский центр имени митрополита Московского и Коломенского Макария 

(Булгакова). 

Основополагающими направлениями в деятельности ДПЦ являются: 

1. Воспитательная и педагогическая деятельность. 

2. Научно-методическая деятельность. 

3. Социальная, волонтерская и миссионерская деятельность.  

4. Просветительская и профилактическая деятельность 

Духовное просвещение учащихся, молодежи и гостей – экскурсии, беседы, уроки 

по основам православной культуры; встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

воинами – афганцами, ветеранами чеченской войны; интегрированные уроки с учителями 

гимназий, школ, лицеев, воспитателями детских садов. 

Методическая работа совместно с методистами и специалистами городского 

управления образования, областного института повышения квалификации, методического 

центра, для учителей «Основ православной культуры», воспитателей групп продленного 

дня, воспитателей детских садов, классных руководителей, заместителей директоров школ 

по учебно-воспитательной работе, методистов, вожатых проводились на базе центра: 

беседы, семинары с просмотром фильмов по методике проведения уроков православной 

культуры, духовных часов, вопросам организации и планирования духовно – 

нравственной и патриотической работы в школах, детских садах, составлению сценариев 

православных праздников, проведению праздников улиц, организации работы с 

родителями и общественностью; консультации по оформлению школьных музеев и 

православных уголков, просмотр видеофильмов духовно – нравственных, исторических, 

патриотических. 

Воспитательная работа проводится в форме клубов для студентов вузов, ссузов и 

школьников. В структуру ДПЦ вошли: Клуб молодой семьи, Творческая мастерская 

«кАРТинка», волонтерский клуб «По зову сердца», Миссионерский клуб, религиозно-

философский клуб «Логос». 

Для формирования у студентов представления о подлинных семейных ценностях, 

уважения к институту семьи при ДПЦ активно работает и пользуется популярностью у 

молодежи Клуб молодой семьи, в рамках деятельности которого проходят беседы со 

священнослужителями РПЦ.  

Русская Православная Церковь возрождает лучшие православно-ориентированные 

педагогические традиции в образовательной миссии социального служения. Духовное 

просвещение содержит комплекс образовательных мер, направленный на воспитание 

человека, гармонично развитой духовной личности. Такие цели и задачи ставят Духовно-

просветительские центры, которые занимаются развитием и углублением работы с детьми 

и молодежью, восстановлением и укреплением национальных традиций, воспитание 

мировоззренческой и национальной культуры, а также духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание. 

 

Литература 

1. Августин (Никитин), архим. Миссионерская деятельность РПЦ во второй половине 

XIX – начале XX вв. С. 51-52. 

2. Азбука веры, Миссионерство (миссия) URL: https://azbyka.ru/missionerstvo-missiya 

(дата обращения 24.09.2018) 

3. Из отчета о деятельности Курского Знаменско-Богородичного миссионерско-

просветительского Братства // Миссионерское Обозрение Спб., 1910. №7-8. С. 1506 – 

1507. 

4. Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви 2005 г. 

URL: https://azbyka.ru/katehizacija/kontseptsija-missionerskoj-dejatelnosti-russkoj-

pravoslavnoj-tserkvi.shtml (дата обращения 24.09.2018) 

https://azbyka.ru/missionerstvo-missiya
https://azbyka.ru/katehizacija/kontseptsija-missionerskoj-dejatelnosti-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi.shtml
https://azbyka.ru/katehizacija/kontseptsija-missionerskoj-dejatelnosti-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi.shtml


5. Миссионерское обозрение. Белгород, 1998. №2. С. 34-39.  

6. Михайлова Е.Д. Миссионерская и религиозно-просветительская деятельность 

Русской православной церкви в Центральной России в конце XIX начале XX века: дис. 

канд. ист. наук. Курск, 2010. 

7. Прот. Владислав Цыпин. История Русской Православной Церкви 1917- 1990. // 

Учебник для православных духовных семинарий. — М.: ИД Хроника, 1994. 

8. Сборник сведений о православных миссиях и деятельности Православного 

Миссионерского общества. М., 1872. 

9. Смирнов Е.К., прот. Очерк исторического развития и современного состояния 

Русской Православной Миссии. СПб., 1904. С. 25-26. 

10. Устав миссионерских кружков ревнителей православия (для Тверской епархии). 

Тверь, 1911. 

 

References 

1. Augustine (Nikitin), Archim. The missionary activity of the Russian Orthodox Church in 

second half XIX – early XX centuries, P.51-52. 

2. Collection of information on Orthodox missions and activities of the Orthodox 

Missionary society. M., 1872. 

3. From a report on the activities of the Kursk Znamensko-Marian missionary outreach of 

the Brotherhood // the Missionary review of the SPb., 1910. No. 7-8. P. 1506 – 1507. 

4.  Missionary review. Belgorod, 1998. No. 2. P.34-39. 

5. Mikhailova E. D. Missionary and religious and educational activities of the Russian 

Orthodox Church in Central Russia in the late XIX-early XX century: dis. kand. east. sciences'. 

Kursk, 2010. 

6. Prot. Vladislav Tsypin. The History of The Russian Orthodox Church 1917 - 1990. // 

Textbook for Orthodox theological seminaries. — Moscow: publishing house Chronicle, 1994. 

7.  Smirnov E. K., prot. Essay on the historical development and current state of The 

Russian Orthodox Mission. SPb., 1904. P.25-26. 

8. The Charter of missionary circles of zealots of Orthodoxy (for the Tver diocese). Tver, 

1911. 

9. The concept of missionary activity of the Russian Orthodox Church in 2005 URL: 

https://azbyka.ru/katehizacija/kontseptsija-missionerskoj-dejatelnosti-russkoj-pravoslavnoj-

tserkvi.shtml (date of application 24.09.2018) 

10.  The Alphabet of the faith, Missionary (mission) URL: https://azbyka.ru/missionerstvo-

missiya (accessed 24.09.2018)  

 

  


