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Представлено историографическое введение в изучение истории женских монастырей и женско-

го монашества как актуальной и перспективной темы, требующей учета научного опыта, накопленно-

го отечественной и зарубежной наукой. Выявление и осмысление работ, позволяющих охарактеризо-

вать историческую перспективу женского монашества, осуществлено в виде суммы формулировок, 

раскрывающих логику научного процесса и порождающих гуманитарное знание об изучаемом пред-

мете. Выявлены основные подходы к осмыслению проблематики, связанной с социальной динамикой 

женского общинного религиозного движения. Тематико-хронологическая систематизация историче-

ского знания о формировании, функционировании, закономерностях развития, условиях существова-

ния, а также о гендерной специфике и отдельных представителях русского монашества осуществлена 

на основе репрезентативной выборки исследований с начала XIX по XXI век. На основе произведен-

ного анализа дана оценка состоянию и перспективам изучения русского православного женского мо-

нашества как части социальной истории России. Доказана необходимость учета макро- и микрофак-

торов, влияющих на процесс монастырского строительства, уклад монастырской жизни и формирова-

ние типов женского монашеского служения. Выявлена зависимость женского монашества от мужско-

го, от института старчества. Обоснована тесная зависимость особенностей монашества как социаль-

ной группы от способов консолидации, социальной адаптации и пр. 
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Еще Н.М. Карамзин в 1802 г. размышлял 

об исследователе, который «напишет исто-

рию русских женщин живыми красками 

любви к женскому полу и Отечеству» [1,  

с. 294-302]. Эта заповедь выдающегося пред-

ставителя русской историографии особенно 

актуальна в отношении православного жен-

ского монашества. Эпоха Н.М. Карамзина 

знаменательна и тем, что дала начало науч-

ному подходу к изучению женского монаше-

ства как исторического предмета. Наиболее 

продуктивно в XIX веке развивалось описа-

тельное направление, питаемое интересом к 

отдельным монастырям, объектам монастыр-

ской архитектуры (церквям), подвижникам 

монашеской аскезы. В числе подобных ис-

следований – труды игумена Дамаскина (Ор-

ловского) [2], архиепископа Игнатия (Семе-

нова), Н. Казанского и др. [3]. Как правило, 

авторы трудов пользовались жанром истори-

ко-статистического очерка.  

В XIX веке в ответ на задачи реформи-

рования государственной, общественной и 

церковной структуры, а также моделей их 

взаимодействия появляются специальные, 

отраслевые, исследования. В числе таковых 

назовем в области законодательства о мона-

стырях и монашестве труды П.Г. Веденяпи-

на, протоиерея М.И. Горчакова [4, с. 92], 

А.И. Загоровского, В. Ивановского, В.А. Ко-

лесникова, В. Маврицкого, А.И. Проволови-

ча, протоиерея И. Чижевского и др. [5]. 

Закономерно наблюдается растущая ди-

намика работ, посвященных материальному, 

экономико-финансовому состоянию мона-

стырей: Д. Ростиславов [6], А. Щапов [7], 

протоиерей М. Горчаков [4], И.И. Григоро-

вич [8] и др. Количество таких работ с 
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60-х гг. XIX века заметно возрастало. В ра-

ботах характеризуемого направления рас-

сматривалась история церковно-государст-

венных отношений, а также превалировали 

мнения о монастырях как центрах благотво-

рительности и попечения, например, работы 

А.Н. Кудрявцева [9], Е.Д. Максимова [10], 

Н.А. Никольского и др.  

Исследователи прошлого устойчиво свя-

зывали генезис женской социальности с про-

цессами развития крестьянской общины, а 

также демографической проблематикой. Та-

ковы работы архимандрита Амвросия (Ор-

натского), Н.М. Астырева [11], К.И. Арсень-

ева, И. Беляева [12] и др. Еще в первой поло-

вине XIX века исследователи установили, 

что активизация женщин является следствием 

развития новых социально-экономических 

отношений, а именно – капиталистических. 

Отмечались тенденции эмансипации женщин 

и специальные позиции юридического регу-

лирования их статуса, что отражалось авто-

рами публикаций и в периодической печати 

1830–1840-х гг. О растущем интересе к жен-

скому вопросу в России свидетельствуют 

данные специального указателя за 1887 г. [13]. 

Помимо связи женского общинного 

движения с традиционным миром крестьян-

ской общины в XIX веке отметим ряд других 

важных обстоятельств, влияющих на появле-

ние нового социального женского статуса, 

среди которых важнейшим является мужское 

старчество. Наследующие евангельскому и 

святоотеческому опыту спасения рода чело-

веческого, как и спасения личного, – монаше-

ство и монастыри – вот тема, интересовавшая 

не только ученых-исследователей, но и все 

русское общество XIX века, в том числе и 

женское. Доказательством тому служат пуб-

ликации в периодической печати и специаль-

ные работы, посвященные духовному настав-

ничеству русского старчества [14; 15]. 

Наряду с описательными, констатирую-

щими, работами появились исследования 

аналитического характера, в которых указы-

вались причины, движущие силы, ход и по-

следствия церковно-государственного регла-

ментирования. Например, в трудах Н.И. Кед-

рова [16], П.В. Знаменского [17] рассматри-

вались причины, ход и последствия мона-

стырских реформ Петра I (1724 г.) и Екате-

рины II (1764 г.). В этой связи интересна и 

актуальна одна из первых работ конца XIX 

века П. Чудецкого, который в 1877 г. пред-

принял попытку систематизировать накоп-

ленный материал о закрытых в этот период 

монастырях, в том числе и женских. Влияние 

на состояние русского монашества процессов 

секуляризации церковных земель, сокраще-

ния церковных штатов представлено работа-

ми А. Ратшина [18], А.А. Завьялова [19] и др. 

Заметным вкладом в историю изучения мо-

настырей и монашества являются работы 

П.М. Строева [20]. Первые системные интер-

претации истории монашества и монастырей 

как части Русской православной церкви появ-

ляются в исследованиях церковных историков, 

первенство среди которых принадлежит ми-

трополиту Платону (Лѐвшину), автору «Крат-

кой российской церковной истории» [21]. 

В начале ХХ века процессы церковно-

государственного взаимодействия, происхо-

дившие в XVIII–XIX веках, продолжают ос-

мысливаться историками. Вычленяются как 

самостоятельные темы исследования: под-

вижничество, женское общинное движение, 

женская эмансипация, разложение крестьян-

ской общины и т. п. Именно в этот период 

развивалась церковно-историческая наука, 

находясь в поисках подхода, совмещающего 

достоинства научно-исторического метода и 

богословского. Таковы работы Е.Е. Голубин-

ского, Л.Н. Карсавина [22], П.И. Малицкого,  

П.В. Верховцева, С.Г. Рункевича [23] и др. 

Однако история монастырей и монашества 

остается преимущественно мужской, конста-

тирующей заслуги монашества на службе 

престолу и отечеству, в борьбе с сектантством 

и инакомыслием. Таковы работы И.В. Преоб-

раженского, А.С. Пругавина [24], архиманд-

рита Никодима (Кононова) [15], Е. Поселя-

нина (подлинное имя – Е.П. Погожев) [25]  

и др. О кризисном состоянии русского обще-

ства и женском монашестве как его части 

свидетельствуют работы автобиографическо-

го плана, например, критический очерк мо-

нахини Тихоны (Цепниной) [26]. 

Крушение имперской системы, установ-

ление новой мировоззренческой парадигмы 

решительно изменило позицию ученых в от-

ношении женского монашества и Церкви во-

обще. С позиций атеистической концепции 

вся тема после падения имперской России 

воспринималась как «тяжкое наследие  

царизма», «пережиток капитализма», как  

«опиум для народа». Работы историков  
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М.А. Рейснер [27], К. Троицкого [28],  

Н.М. Лукина, Е.Ф. Грекулова [29] порой уже 

самой формулировкой названий демонстри-

ровали негативную идеологическую уста-

новку. 

Идеологическая односторонность иссле-

дований по истории монастырей и монашест-

ва была преодолена только в 1960–1970-е гг. 

Главное и новое направление составили ис-

следования по критическому осмыслению 

самой идеологии православия. С новых 

идеологических позиций была изложена ис-

тория Русской православной церкви. В этой 

связи наиболее показательным является кол-

лективный труд А.П. Каждан, С.А. Токарева, 

А.М. Сахарова, Н.А. Смирнова, в котором 

история церкви и монастырей интерпретиру-

ется в логике истории России [30]. Развива-

лось направление по созданию нового празд-

ничного советского календаря, в связи с чем 

вновь с атеистических позиций монашество 

и Церковь представлялись как противники 

революционных преобразований, отвлекав-

шие массы от классовой борьбы (Е.Ф. Греку-

лов) [29], как опора самодержавия и инсти-

тут угнетения крестьянства (Л.И. Емелях) 

[31]. Замечательным явлением исторической 

науки этого периода являлись работы этно-

графов, без осуждения описывавших мир 

современных им русских «черничек», «ке-

лейниц». Некоторые исследователи женского 

монашества уходили от идеологических оце-

нок, предпочитая излагать и интерпретиро-

вать систематизированные факты: Л.А. Туль-

цева [32], М.М. Громыко [33], Н.И. Лебедева 

[34], И.А. Булыгин [35], В.Ф. Зыбковец и др.  

Решительную попытку найти иную рито-

рику осмысления исторического опыта Церк-

ви и монашества сделали авторы юбилейного 

исследования, посвященного 1000-летию 

Крещения Руси [36]. Одной из наиболее ак-

тивно развивающихся тем стало освещение 

истории репрессий и гонений, например, ра-

боты иеромонаха Дамаскина (Орловского) [2], 

И.И. Осипова и др. Отказ от односторонних 

идеологических оценок в освещении опыта 

монашества был отмечен в 1990-х гг., что 

привело к смене методологических устано-

вок в отношении к религии и Церкви. Вновь 

возник интерес к пониманию духовных, эс-

тетических, художественных, педагогиче-

ских, благотворительных и прочих функций 

монастырей и монашества. С 1996 г. Россий-

ский институт истории искусств выпускает 

сборник «Наследие монастырской культуры: 

ремесло, художество, искусство», в котором 

освещались повседневная жизнь монахов, 

хозяйственная деятельность монастыря [37]. 

Начало нового тысячелетия ознаменова-

лось взлетом интереса к религии, к Церкви, к 

монастырям и монашеству. В 2002 г. вышли 

фундаментальные исследования В.А. Кучу-

мова [38], П.И. Зырянова [39], А. Беглова 

[40]: первый вернул в активный научный 

оборот тему русского старчества, другой – 

дал многоаспектную характеристику россий-

ским монастырям, третий – детально проана-

лизировал формы нелегального монашества, 

церковного подполья, возникшие как резуль-

тат гонений. Проблемы истории личности 

православной монахини затронуты в работах 

С. и Т. Фоминых [19], монахини Таисии [41], 

инокини Иларии (Трофимовой) [42]. «Право-

вой статус» православных женщин в отече-

ственной историографии рассматривали  

Е.В. Белякова, А.Н. Белякова и Е.Б. Емченко 

[43]. В монографии Н.Е. Шафажинской [44] 

исследована сущность духовной и социо-

культурной миссии монашества, рассмотрен 

процесс формирования и развития монаше-

ской просветительской традиции Руси – Рос-

сии с XI до начала XXI столетия. 

Мысль о близости таких форм социали-

зации женщин, как монашеская община, бла-

готворительные общества Красного креста  

и сестер милосердия, высказывалась в иссле-

дованиях Е.Н. Правдиковской [45], Е.В. и  

Н.А. Беляковых [46]. Именно женское об-

щинное движение, развивавшееся парал-

лельно официальному монашеству, исследо-

вали Е.В. и Н.А. Беляковы, обратившиеся к 

постановке вопроса о диаконисах на Помест-

ном Соборе 1917–1918 гг. [46]. 

В годы гонений на церковь в России 

центром церковно-исторической науки стало 

русское зарубежье, русская диаспора и ее 

представители: И.К. Смолич [47], А.В. Кар-

ташев, Н.Д. Тальберг, Н.Н. Глубоковский, в 

их работах с позиций церковно-исторической 

науки анализируется опыт Русской Церкви, ее 

подвижников. С философских позиций опыт 

аскетического монашеского делания рассмат-

ривал протопресвитер А. Шмеман. Особое 

значение принадлежит работе Г. Флоровского 

«Пути русского богословия», где указаны 

социальные причины религиозного кризиса в 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/50379/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/77488/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/70858/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/29699/source:default
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России в конце имперского периода, а также 

содержатся наблюдения за процессом созда-

ния и работы религиозных общин, в которых 

русское общество надеется обрести новые 

формы религиозности, альтернативные мо-

настырским традициям. Немалую роль в 

этом движении, по мнению философа, игра-

ли женщины. Зарубежных исследователей, 

обращавшихся к истории Русской право-

славной церкви, в том числе и монастырей, 

более заботили события и факты политиче-

ского характера, особенности личности мо-

нахини-женщины не затрагивались, как не 

указывались и характеристики ее социально-

го статуса [48–51]. 

С исследованиями русской диаспоры 

связан интерес зарубежных историков к про-

блематике православного монашества. Од-

ной из работ зарубежных авторов по русско-

му женскому монашеству является статья 

американки Б. Михен-Вотерс «Авторитет 

старицы: женская аскетика и духовные лиде-

ры в XIX веке в России», в которой исполь-

зуются подходы феминологии, следуя мате-

риалам русских ученых Л.А. Тульцевой и 

М.М. Громыко о подвижничестве «черни-

чек». Опыт русского монашества обсуждался 

на Международной конференции «Христи-

анское монашество от Востока до Запада. 

Монастырские традиции и современность в 

Европе» (июнь 2015); общей темой выступ-

лений стало обсуждение проблем социально-

сти женщины-монахини, общей социальной 

истории монашества [52]. 

Тем не менее игумения Афанасия (Сил-

кина) отмечает, что, несмотря на большое 

количество работ, посвященных истории от-

дельных монастырей, жизнеописанию жен-

щин-монахинь, стариц, – дать общую исто-

рию русского монашества как мужского, так 

и женского «пока не представляется возмож-

ным» [53]. Вместе с тем церковная и светская 

наука накопили сведения по отдельным те-

мам: «юридическое и экономическое поло-

жение женских монастырей, их социальный 

состав, типология монастырей (общежитель-

ные, особножительные, аристократические, 

крестьянские, городские, сельские, миссио-

нерские, молитвенные, благотворительные  

и т. д.), которые требуют серии исследований 

по различным периодам» [53]. Она также 

отмечает преемственность монашества древ-

нему аскетическому опыту: обращенность 

русского монашества к наследию Фиваиды, 

общин времен апостолов и «Самого Иисуса 

Христа»; сохранение опыта попечения муж-

ских монастырей о женских; последователь-

ное прохождение ступеней иноческого жи-

тия – рясофор, мантия, схима и др. В ряду 

закономерностей отмечается меньшая, в 

сравнении с мужскими, численность женских 

монастырей, но при этом большая их насе-

ленность. Отмечается также сохранность мо-

тивов образования монастырей, наследуемых 

из древнерусской монастырской практики: 

вдовство; сохранение молитвенной памяти о 

погибших близких (мужьях, сыновьях и пр.); 

удаление от мира по болезни в предчувствии 

кончины и необходимости покаяния; колли-

зии брачной жизни в княжеской и царской 

среде; поселение жен репрессированных 

представителей элиты; по обету за помощь 

Божию в даровании победы и пр. Однако ос-

новным мотивом остается зов благочестия. 

Сохраняя преемственность мотивов ос-

нования женского монастыря, пострижения, 

русское монашество заметно изменило свою 

функциональную характеристику, что было 

следствием имперской политики. В XVIII ве-

ке женские монастыри становятся много-

функциональными, совмещая многие соци-

альные роли – увечных и больных становится 

возможным привлечение женщин-монахинь в 

качестве работницы в госпитале. Присутст-

вует и функция изоляции и надзора за воль-

ными и невольными участниками политиче-

ской, экономической мирской жизни, до кон-

ца имперского периода монастырь сохраняет 

за собой и пенитенциарные функции [44].  

Растущий интерес, не только исследова-

тельский, но и общий, к монастырям и мо-

нашеству объясняет появление сборников 

очерков для паломников, туристов и массо-

вого читателя по истории обителей. В подоб-

ной научно-популярной литературе, как ак-

сиомы, повторяются сделанные исследовате-

лями прошлого выводы о исключительно 

пагубном влиянии синодальной политики, 

преобразований Петра Великого и Екатери-

ны Великой, процессах секуляризации мона-

стырских земель, отторжение доходов с мо-

настырских вотчин в пользу казны, сокраще-

нии монастырских штатов и пр. Однако в 

церковно-исторической науке нет единства 

мнений относительных названных и иных 

трактовок, которые рано называть аксиома-
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тичными. Проблемы регулирования мона-

стырей и монастырского хозяйства с помо-

щью синодальной политики также входят в 

зону специального интереса исследователей 

прошлого и настоящего. Так, например, еще 

в пореформенный период было замечено, что 

появление благотворительной функции жен-

ских монастырей как ведущей связано с ог-

раничительными мерами в отношении от-

крытия новых монастырей. Регуляцию чис-

ленности женского монашества с помощью 

экономических ограничений отметили ис-

следователи постимперского периода [53]. 

На женскую монашескую социальную 

активность в XVIII веке историки никак не 

указывают, возможно, в силу латентного ха-

рактера самого движения. Однако относи-

тельно XIX века такая активность наблюда-

ется и имеет широкие отклик в исследова-

тельской среде. Так, статистика отмечает за-

метный рост численности монашествующих 

женщин во второй половине XIX века, что 

историки объясняют с разной долей подроб-

ности следующими причинами: экономиче-

скими, социально-политическими, ростом 

аскетических настроений, стремлением к об-

разованию и самостоятельности [53].  

История женского монашества не ос-

мыслена с учетом макрофакторов, таких как 

общие законы социальной динамики нового 

периода истории, ударивших по традиции 

как гаранту стабильности, изменивших куль-

туру повседневности, принесших ценности 

либерализма, демократизации на смену об-

щинной ментальности. Решение подобной 

задачи невозможно вне учета ряда фунда-

ментальных направлений исторического ис-

следования. По-прежнему наиболее актуаль-

ным остается фундаментальное научное ис-

следование об имперском периоде истории 

России во всей сложности составляющих 

процесса социальной динамики. Одной из 

главных является тема общинной организа-

ции русского общества на пути от традиции 

к модернизации и демократизации. Эта тема 

в последние десятилетия основательно раз-

рабатывается Б.Н. Мироновым [54]. Хотя в 

его двухтомном исследовании по социальной 

истории России женское монашество не вы-

делено в специальную тему, тем не менее из 

него можно получить целостное представле-

ние о внешних условиях, мотивирующих вы-

бор монашества и способа монашеского 

служения. После исследования Б.Н. Мироно-

ва мы не можем игнорировать в изложении 

истории женского монашества влияния об-

щих социальных, политических и культур-

ных факторов: демографических, социально-

экономических, военных, ментальных и пр. 

Неудовлетворенность женщины своим по-

ложением в семье, общине, обществе, под-

держанная тенденциями эмансипации, феми-

низации, модернизации, являла мощный мо-

тив изменения ее социального статуса. Од-

ним из таких статусов и являлось монашест-

во. Можно предположить, что тема женского 

монашества как самостоятельный предмет 

неслучайно выпадает из фундаментального 

исследования Б.Н. Миронова [54]. Новое 

трехтомное изложение динамики от традици-

онной картины мира к модернизму Б.Н. Ми-

ронова показывает логику процесса модерни-

зации, осуществляемой в движении от тра-

диции к новации, к отрицанию традицион-

ных ценностей и в стремлении установить 

новую аксиологическую систему [55]. 

Крупным вкладом в науку о социальной 

истории женщин являются труды основа-

тельницы русской исторической феминоло-

гии и гендерной истории Н.Л. Пушкаревой. 

Она выявила предпосылки системного изло-

жения женской истории: социально-полити-

ческие (движение молодежи и феминисток), 

научно-методологические, социально-демо-

графические. Она же назвала причины дли-

тельного игнорирования женского вопроса 

(недостаточность сведений, социальная пас-

сивность самих женщин, низкая доля жен-

ского участия в качестве ученых-исследова-

телей). В качестве обязательного условия 

объективного взгляда на женщину выдвига-

ется учет гендерных закономерностей и 

своеобразия [56]. 

Таким образом, современная методоло-

гия исторических исследований, опыт инте-

гративных подходов к систематизации и ин-

терпретации материала позволяют решить 

настоятельную задачу – освятить историю 

женского монашества как часть социальной 

истории России. Однако сам факт самодея-

тельной народной женской инициативы в 

образовании общин для спасения души в 

служении ближнему как доминирующий мо-

тив личностного выбора, как альтернатива 

массовому движению к модернизации, увле-

кавшему женщину в борьбу за права ради 
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самой борьбы – остается неосмысленным 

историками прошлого и настоящего.  
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There is a historiographical introduction to the study of the history of nunneries and women’s monasticism as an urgent 

and promising topic that requires the consideration of the scientific experience accumulated by domestic and foreign science. 

The identification and comprehension of works that make it possible to characterize the historical perspective of female mo-

nasticism is realized in the form of a sum of formulations that reveal the logic of the scientific process and generate humani-

tarian knowledge about the subject under study. The main approaches to understanding the problems associated with the 

social dynamics of the female communal religious movement are identified. The thematic-chronological systematization of 

historical knowledge about the formation, functioning, patterns of development, conditions of existence, as well as on the 

gender specifics and individual representatives of Russian monasticism was carried out on the basis of a representative sam-

ple of studies from the early 19th to the 21st century. On the basis of the analysis carried out, an assessment is made of the 

state and prospects of studying Russian Orthodox female monasticism as part of Russia’s social history. The need to take into 

account the macro and micro factors affecting the process of monastic construction, the way of monastic life and the forma-

tion of types of female monastic ministry is proved. The dependence of female monasticism on the masculine, on the institu-

tion of eldership, is revealed. The close dependence of the characteristics of monasticism as a social group on the methods of 

consolidation, social adaptation, etc., is substantiated. 
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