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Православная апологетика 
в молодежных  
интернет-проектах 

Докладчик: 
Алексеева Варвара Денисовна, институт истории и 
социальных наук, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена 
Научный руководитель: 
Прилуцкий Александр Михайлович, доктор философских 
наук, профессор 

 
В докладе рассматривается использование апологетики в православных интернет-

проектах, адресованных в первую очередь молодежи и имеющих миссионерскую 
направленность.  

Христианская апологетика — часть богословия, занимающаяся защитой вероучения. 
Возникнув в первые века существования христианства, данная дисциплина остается 
актуальной по сей день. Апологетика изучается в семинарии, а также преподается на курсах 
будущих катехизаторов и других церковных работников. 

Апологетика является важной частью организации молодежной работы. Зачастую имея 
искаженное и ложное представление о православном учении, молодые люди относятся к 
церкви индифферентно, а порой и враждебно. Однако положения апологетики, грамотно 
встроенные в диалог между церковью и молодежью, помогают развеять сложившиеся 
в обществе стереотипы и предубеждения касательно православия.  

В последнее время апологетика используется при ведении интернет-проектов (блогов, 
ютуб-каналов и др.), где священники, теологи и мирские лица, имеющие духовное 
образование, отвечают на сложные и даже провокационные вопросы молодежи, раскрывают 
полноту вероучения на доступных для большинства молодых людей примерах.  

Благодаря использованию апологетики катехизаторская и миссионерская деятельность 
в молодежной среде становится успешнее, а нестандартная подача апологетического 
материала, например в формате коротких и красочных роликов, может способствовать 
увеличению интереса к православной вере. 
 

Ценностные ориентиры 
современных католиков 

Докладчик: 
Григорьев Семён Алексеевич, институт истории и 
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Ценностные ориентиры определяют не только доктринальные особенности религии, 

конфессии или религиозной организации, но и ее социальные проявления. Изучение проблемы 
ценностных ориентиров современных российских католиков представляется весьма 
продуктивным. Вышедшие в XVIII веке из этнических общин итальянцев, французов, немцев, 
а в дальнейшем и поляков, российские католики за XIX век обрели российскую идентичность, 
а к концу XX века, после советских репрессий — почти полностью «обрусели».  

Исследование проблемы позволяет провести параллель между католическими 
и традиционными православными ценностями. Сравнение перечня ценностей и их 
интерпретации церковными руководителями дают возможность заключить, что эти ценности 
имеют точки соприкосновения.  

В докладе выделяются и описываются характерные особенности трансформации 
католических ценностей под влиянием среды, а также их адаптационный характер. При этом, 
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основываясь на практическом опыте и интервью священнослужителей, проведенных автором, 
можно заключить, что, несмотря на все изменения и приближения католических ценностей к 
православным, вопрос об объединении католиков и православных в вопросах вероучения и 
обрядности, а тем более в объединении организационных структур, — не актуален.  

Анализ ценностных ориентиров российских католиков позволяет говорить о том, что в 
силу культурных особенностей ценностные ориентиры католиков смещены скорее в сторону 
традиционных российских ценностей, нежели в сторону европейских. 

 

Фазы развития религиозного конфликта 
по поводу индульгенций на примере 
возникновения лютеранства 

Докладчик: 
Марковская Надежда Александровна, 
юридический факультет, бакалавриат, 
РГПУ им. А. И. Герцена 
Научный руководитель: 
Гайдуков Алексей Викторович, кандидат 
философских наук, доцент 

 
Конфликтология предлагает особые инструменты для описания социальных явлений, 

использование ее методологического инструментария позволяет лучше проанализировать 
различные социальные конфликты, в том числе и религиозные. 

Попробуем на примере возникновения лютеранства, как результата внутренних 
противоречий в католической церкви по поводу индульгенций, выявить основные фазы 
конфликта. В католичестве индульгенция (милость) — освобождение покаявшихся от 
временного наказания (кары) за грехи. 

Любому конфликту предшествует предконфликтная фаза, когда конфликт еще не 
проявился, но формируются его предпосылки. В Германии XVI века ими стали 
злоупотребления духовенства (плата за обряды, поборы, торговля индульгенциями), 
недовольство роскошью церкви, вмешательство папы римского в государственные дела. 

На фоне предпосылок происходит зарождение конфликта — следующая фаза. 
Продавая индульгенции, папы и епископы избавляли верующих от необходимости покаяния. 
Люди стали считать, что индульгенции могут избавлять от вины и наказания, прощать сам 
грех.  

Далее обычно следует «инцидент» — фаза подъёма. В 1517 году папа Лев X даровал 
индульгенции тем, кто жертвовал деньги на строительство собора Святого Петра в Риме, 
а доминиканец Иоганн Тецель продавал индульгенции всем желающим, без покаяния. Это 
привело к публикации католическим монахом Мартином Лютером 95 тезисов против 
индульгенций и «богатой Церкви». Однако папа объявил его еретиком, а император — 
преступником. 

Затем следует эскалация конфликта или его масштабирование, когда происходит 
привлечение на свою сторону союзников. Протест Лютера неожиданно нашел отклик среди 
немецких князей: саксонский курфюрст Фридрих III укрыл его в замке, а два десятка князей 
заявили о себе на имперском сейме в Шпейере в 1529 году, получив название «протестантов». 
Через год лютеране сформулировали Аугсбургское исповедание, отклоненное императором 
Карлом V, и образовали Шмалькальденский союз. 

Следующая фаза — сбалансированное противодействие, пик конфликта, когда он 
достигает своей критической точки, а взаимодействие между сторонами достигает 
наибольшей остроты. Смерть Мартина Лютера стала поводом для Шмалькальденской 
войны — первого крупного вооруженного конфликта между католиками и протестантами. 
В первой войне победил император Карл, во второй — протестанты. 
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Завершение или спад конфликта проявляются в переходе от противодействия сторон 
к поиску решения конфликта. Это нашло отражение в 1555 году в Аугсбургском религиозном 
мире, признавшем права лютеран в Священной Римской империи. 

За спадом следует постконфликтная фаза, которая может носить положительный или 
отрицательный характер для каждой стороны. В данном случае она проявилась в осуждении 
католической церковью практики продажи индульгенций на Тридентском соборе 1563 года, 
регламентировавшем их дарование. С 1967 года «Учение об индульгенциях» регулирует булла 
Павла VI. 
 

Отражение особенностей религиозного 
мировоззрения ойратов в символике 
воинского снаряжения 

Докладчик: 
Никоноров Константин Дмитриевич, институт 
истории и социальных наук, магистратура, 
РГПУ им. А. И. Герцена 

 
В статье освещается проблематика роли и характерных особенностей ойратов периода 

второй половины Средних веков и раннего Нового времени. Именно в данный период Русское 
государство сталкивается с ойратами, которые вскоре оказались включенными во 
внешнеполитическую жизнь нашей страны в качестве союзников во множестве войн 
и походов. В то же время происходило плавное присоединение Ойратского ханства, 
превратившегося из вассала России в ее окраину, на которой в будущем будет сформировано 
калмыцкое казачество, сохранившее воинские традиции предков. 

В ходе присоединения в Москву в качестве подарков поступали разнообразные 
элементы воинского снаряжения и оружия. Позднее будут предприняты экспедиции 
и написано знаменитое «Описание калмыцких народов, а особливо из них торгоутского, 
и поступков их ханов и владельцев» за авторством В. М. Бакунина, запечатлевшее 
особенности социального, политического и религиозного устройства калмыков. Данные 
факторы позволили заложить основы будущего калмыковедения. 

Ойраты, как и любые другие кочевники, являлись воинственным народом, 
в религиозной жизни которого были органично сплетены буддистские и добуддистские 
элементы. Таким образом, воинский компонент является необходимой деталью для 
понимания всей ойратской (и в целом калмыцкой) культуры и мировоззрения. 
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Религиозные проблемы России  
в публицистике  
Якова Васильевича Абрамова 

Докладчик: 
Тихонов Никита Сергеевич, факультет 
гуманитарных наук, магистратура, НГПУ 
им. Козьмы Минина 

 
В докладе затрагивается тема творчества яркого представителя либерального 

народничества Я. В. Абрамова. Доклад посвящен комплексному исследованию его 
публицистических произведений на тему религиозных проблем в современной ему России. 

В последней четверти XIX века в России наблюдался значительный рост раскольников 
и сектантов. Подобное общественное явление не могло не волновать либеральных 
народников. Они пытались изучить жизнь сектантов и предложить свои меры для решения 
спорных вопросов между данной категорией населения и правительством, которое пыталось 
бороться с ними репрессивными мерами. Наибольший вклад в изучение современного им 
сектантства и раскольничества внесли такие авторы, как А. С. Пругавин, И. И. Каблиц, 
Я. В. Абрамов. Видя в среде раскольников и сектантов зачатки социальных отношений, 
основанных на началах общественной справедливости, они считали эти категории населения 
теми людьми, которые быстро примут идеалы социализма.  

Данная проблема в историографии мало изучена и требует дальнейших исследований. 
Поэтому особое внимание в докладе уделено теории «развития критической мысли» 
Я. В. Абрамова и месту в ней старообрядческой и сектантской составляющей. 
Рассматривается освещение народниками социально-экономических механизмов 
жизнедеятельности старообрядческих и сектантских общин. Освещаются взгляды 
Я. В. Абрамова на старообрядчество и сектантство, на их роль в теоретических построениях 
писателя. В докладе проанализированы основные публицистические произведения писателя, 
на их основании устанавливается, что публицистика Я. В. Абрамова продолжила 
демократическую линию в историографии старообрядчества. Рассматривая староверие 
и сектантство прежде всего не как религиозное, а как социально-экономическое 
и политическое явление, некий протест русской жизни, в котором выражалось стремление 
к поиску некапиталистического развития страны в данный период, автор приходит к выводу, 
что публицистика Я. В. Абрамова имеет немаловажное значение для сегодняшнего времени. 
В современной России наблюдается запрос государства и общества на углубление 
демократии, построение гражданского, патриотического, социально ориентированного 
общества. Поэтому практические и теоретические наработки народнического публициста 
Я. В. Абрамова могут быть востребованы, ведь он ставил перед собой ту же задачу: 
построение социального государства, которая стоит и сегодня. 
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