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Статус миссионерской деятельности современной Русской православной 
церкви, ее состояние неоднозначно оценивает даже православное священ-
ство. Отождествление миссии и  социального служения, отрицание эффек-
тивности и  самого наличия православной миссии, диаметрально противо-
положные оценки планирования и контроля миссии — все это сказывается 
на стратегиях современной миссионерской деятельности. Цель исследования 
заключается в  том, чтобы проанализировать понимание базовых понятий 
миссионерской деятельности, задач и принципов реализации миссии совре-
менным священством в азиатских регионах России. Исследование сфокуси-
ровано на следующих регионах Внутренней Азии: Алтай, Иркутская область, 
Бурятия, Тыва, Хакассия; за пределами России — Монголия. Основным ме-
тодом формирования эмпирической базы послужил экспертный опрос 
в виде серии полустандартизированных интервью с православными иереями 
азиатских регионов России. Кроме того, в число экспертов были включены 
участники миссионерских экспедиций и преподаватели миссиологии из не-
азиатских епархий, а также пасторы протестантских церквей и ученые-рели-
гиоведы. Для оценки соответствия высказываемых трактовок традиционным 
положениям применялся сравнительный анализ текстов Священного Писа-
ния относительно миссии, трудов представителей святоотеческой традиции, 
богословов, отдавших дань миссионерскому богословию. В результате про-
ведения экспертного опроса прояснилось понимание статуса миссионерской 
деятельности в современном обществе, соотношения миссии и социального 
служения; также в статье отражено внимание священства к разграничению 
миссии и катехизации. Выделен приоритет внутренней миссии. При корне-

*  Статья подготовлена при поддержке РФФИ в  рамках гранта №  21-011-44156  по 
направлению «Теология» по теме «Миссионерская деятельность Русской православной 
церкви на территории Внутренней Азии в условиях трансграничья (XVII–XXI вв.)».
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вой неизменности цели и  принципов миссии, переживших столетия, необ-
ходимо говорить об их новых формах и аспектах реализации. Рассмотрены 
принципы миссионерского служения.
Ключевые слова: миссия, внутренняя миссия, внешняя миссия, социальное 
служение, катехизация, мотивация миссии, принципы миссионерского слу-
жения.

Введение

Тема возрождения миссионерского служения Русской православной 
церкви, наряду с вопросами богословского и религиозного образования, 
еще в  середине 1990-х годов была обозначена Патриархом Московским 
и Всея Руси Алексием II как одна из ключевых для подлинного восстанов-
ления церковной жизни в России. Одновременно актуализировались изу-
чение богословских аспектов миссии, уяснение ее онтологического статуса 
и  мотивов, методов, исходя из  необходимости преодоления стереотипа 
о «немиссионерском» характере Русской православной церкви, по выра-
жению А. Шмемана1. 

Прошло почти 30 лет, однако названный стереотип по-прежнему не 
преодолен. Потребность коренных перемен в этом направлении продикто-
вала изменения, произошедшие 29 декабря 2021 г., когда был реорганизо-
ван синодальный миссионерский отдел, а возглавлявший его митрополит 
Иоанн, архиепископ Белгородский и Старооскольский, сменен на должно-
сти председателя этого отдела и назначен руководителем нового подразде-
ления, отвечающего за работу миссионерских станов. Смена руководства 
не всегда означает негативную оценку деятельности предыдущего деяте-
ля, но всегда указывает на желание серьезных перемен и новых подходов. 
Прежняя практика оказалась не очень плодотворной из-за отсутствия не-
обходимого финансового и кадрового обеспечения — при ресурсном де-
фиците любые благие идеи остаются недостижимыми в полной мере.

Реанимирующими действиями на данном этапе должны стать четкое 
оформление принципов работы воссоздаваемого Православного мисси-
онерского общества и  внедрение проектного метода работы. О  том, что 
проектный метод в управлении уже не инициатива отдельных лиц и уч-
реждений, а  глобальная управленческая стратегия, говорит появление 
правовых актов, регулирующих применение проектного метода на уровне 
государственного и регионального управления2. В силу реализации пред-
ложенных на местах проектов и  их конкурсного отбора миссионерская 
деятельность из абстрактного понятия должна превратиться в комплекс 

1 Шмеман А. Миссионерский императив // Шмеман А. Собрание статей (1947–1983). 
М.: Русский путь, 2009. С. 20.

2 Постановления Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проект-
ной деятельности в Правительстве РФ»; Правительства Бурятии № 469 от 21.09.2017 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Республики Бурятия». Доступны 
в СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 15.06.2024).
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мероприятий с бюджетом, кадровой поддержкой, конкретными сроками 
и ожидаемыми результатами. Проектная деятельность, в отличие от дея-
тельности рутинной, повторяемой многократно, без четких временных ра-
мок, является комплексом мероприятий, имеющим точку отсчета и види-
мое окончание, финальную дату, а завершение проекта означает не просто 
дату, но и получение планируемых результатов. Проект, в том числе мис-
сионерский, направляется поставленными задачами, ожидаемыми резуль-
татами, временны́ми и иными ресурсными ограничениями.

При имеющемся непонимании между частью научного сообщества 
и частью священства все едины в диагнозе духовного состояния и обще-
ства и уровня воцерковления. Большой разрыв между называющими себя 
православными и являющимися таковыми хотя бы по самому минималь-
ному набору важнейших показателей отмечается давно. Однако на при-
знании этой неоднозначной ситуации единство заканчивается; далее даже 
в  рядах священства встречаются разные подходы к  реализации миссио-
нерского служения, к пониманию его современного статуса, целей, состо-
яния и критериев оценивания.

Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы проанали-
зировать понимание базовых понятий миссионерской деятельности, задач 
и принципов реализации миссии современным священством в азиатских 
регионах России. В  чем сегодня состоит суть миссии? Как соотносятся 
миссия и катехизация? Является ли социальное служение формой и ин-
струментом миссии, или же это разные направления? Исчерпан ли экстен-
сивный путь развития православия в мире? Не является ли интенсивный 
путь, путь внутренней миссии, запущенным; не требует ли он полной пе-
реориентации сил церкви? Эти вопросы важны для построения внутрен-
не непротиворечивой стратегии церковных институтов в  современном 
обществе, а восточный вектор России — это не только геополитические 
реалии, но и, возможно, фактор возврата к истокам.

1.  Обзор литературы
Миссионерскую деятельность можно рассматривать как сложное 

переплетение свободного духа и  целенаправленности. Миссия в  послед-
нем аспекте — это изначально нормируемая деятельность, что отражено 
в евангельских текстах, где имеются указания, даваемые апостолам: в ка-
кие селения идти, что с  собой брать, какими быть в  общении с  людьми 
и  т. д. Миссионерская деятельность, будучи вписанной в  конкретный 
историко-культурный и  географический контекст, обрастала различны-
ми нормативными формами и  практиками, закрепляемыми в  том числе 
документально. Среди современных нормативных документов особое 
значение имеет Концепция миссионерской деятельности Русской право-
славной церкви, утв. Синодом 27.03.2007. До ее принятия имелись и иные 
важные источники: программные статьи 1990-х годов Патриарха Москов-
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ского и Всей Руси Алексия II (1998)3, Иоанна, архиепископа Белгородского 
и  Старооскольского (1999)4, митрополита Смоленского и  Калининград-
ского Кирилла (1998)5, учебники и учебные пособия по миссиологии6, на-
учно-богословские работы по проблемам православной миссии в  «Мис-
сионерском обозрении», в  «Трудах Белгородской духовной семинарии 
(с миссионерской направленностью)» и др.

Среди богословских трудов, раскрывающих цели, методы, историю 
и современное состояние, богословские аспекты миссионерской деятель-
ности, выделим труды архим. Анастасия Яннулатоса7, протопресв. Иоан-
на Мейендорфа8, протопресв. Александра Шмемана9, богослова Джеймса 
Иакова Стамулиса10, прот. Бориса Пивоварова11, Николая Тельписа12 и др.

Кроме того, в  качестве первоисточников можно назвать сочинения 
великих православных подвижников веры, которые, вместе с  их жизне-
описаниями, также становятся предметом активного изучения: Макария 
Глухарева, Николая Японского, Иннокентия Иркутского (Кульчицкого), 
Иннокентия Московского (Вениаминова), Онуфрия Гагалюка, Иоанна 
Кронштадского. Так как данное исследование фокусировалось на миссии 
среди азиатских народов (и в России, и за ее пределами, прежде всего на 
территории соседской Монголии), большое внимание уделено работам, по-
священным истории миссии среди народов данных регионов. По сей день 
не теряют актуальности работы прот. Иоанна (Беляева)13, еп. Вениамина 

3 Алексий II. О миссии Русской православной церкви в современном мире // Цер-
ковь и время. 1998. № 1 (4). С. 8–14.

4 Иоанн, архиеп. Белгородский и  Старооскольский. Миссия церкви в  правильном 
понимании: эклезиологические и канонические обоснования // Православная миссия се-
годня / сост. прот. Вл. Федоров. СПб.: Апостольский город, 1999. С. 40–50.

5 Кирилл, митр. Смоленский и Калининградский. Благовестие и культура // Церковь 
и время. 1998. № 1 (4). С. 15–34.

6 Православная миссия сегодня /  сост. прот. Вл. Федоров. СПб.: Апостольский го-
род, 1999; Миссиология: учеб. пособие / отв. ред. А. Гинкель. М.: Миссионерский отдел 
Русской православной церкви, 2010; Иоффе Г., прот. Практическая миссиология: посо-
бие. URL: https://azbyka.ru/katehizacija/prakticheskaya-missiologiya.shtml (дата обращения: 
15.06.2024).

7 Анастасий Яннулатос, архим. Православие и миссия // Стамулис И. Православ-
ное богословие миссии сегодня / пер. с англ. М.: Правосл. Св.-Тихон. богосл. ин-т, 2003. 
С. 421–438.

8 Мейендорф И. Православная церковь и  миссия: прошлое и  перспективы нашего 
времени // Там же. С. 397–420.

9 Шмеман А., прот. Миссионерский императив.
10 Стамулис И. Православное богословие миссии сегодня.
11 Пивоваров Б. История миссионерской деятельности Русской православной церк-

ви и современность // Миссионерское обозрение. 1997. № 1 (15). С. 20–23.
12 Тельпис Н. Богословский анализ понятия «миссия церкви». СПб.: С.-Петерб. ду-

ховн. акад., 1998.
13 Беляев И. И. Русские миссии на окраинах: историко-этнографический очерк «Кав-

казская миссия»: (исторический очерк распространения и восстановления христианства 
среди осетин). Ростов н/Д.: Книга, 2008.
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Селенгинского14, архим. Гурия (Степанова)15, архим. Дионисия (Валедин-
ского)16, свящ. Ефрема (Е. А. Кузнецова)17, прот., члена Совета Православ-
ного миссионерского общества А. В. Никольского18, Эспера Ухтомского19.

Эксперты второй половины ХIХ — начала ХХ в., анализируя обшир-
ные дневниковые материалы, накопленные благодаря трудам как самих 
миссионеров, так и организаторов миссий, обстоятельно писали о насущ-
ных проблемах, сопровождавших миссию. Говоря о проблемах Забайкаль-
ской миссии, Э. Ухтомский отмечал поражающее отсутствие главного ус-
ловия успеха в миссионерском служении — «любви к тем, кого хотели воз-
родить нравственно»20. В докладе «О состоянии миссионерского вопроса 
в Забайкалье» в 1892 г., цитируя служебные записки 1860–1870-х годов, он 
подробно пишет о  неудовлетворительном составе миссионеров, приво-
дит факты их неуместного и зловредного поведения: «…некоторые из них 
грубы, пьяны, невежественны, жгут и  оскорбляют предметы бурятского 
культа»21.

Кроме оценки определенных духовных издержек, критика коснулась 
и  подготовленности восточных народов к  миссии. Обер-прокурор Свя-
щенного синода в своем отчете за 1896–1897 гг. отметил, что только шесть 
миссионеров (из 20) знают бурятский язык; также архим. Дионисий при-
водит слова К. Д. Носилова: «В большинстве случаев наш миссионер явля-
ется к инородцам совсем неподготовленным: ни к обстановке, ни к обы-
чаям, незнакомым ни с верованиями, ни с образом жизни инородцев»22.

Уже в то время вопрос о языке богослужения и проповеди среди корен-
ных народов Сибири касался соотношения этнической и конфессиональ-
ной идентичности. О противоположности взглядов на этот вопрос свиде-
тельствуют, в частности, письма, с одной стороны, казанского миссионера 
Н. И. Ильминского и главы Алтайской духовной миссии (в 1865–1883 гг.) 
епископа Томского Владимира (Петрова), считавших необходимым про-
свещение народов на их родном языке для внутреннего, глубокого, а  не 
просто внешнего принятия православия; а с  другой  — епископа Селен-

14 Вениамин, еп. Селенгинский. Письма из  Посольского монастыря. М.: Печатня 
А. И. Снегиревой, 1864; Письма Вениамина, епископа Иркутского к казанскому архиепи-
скопу Владимиру. М.: Тип. Н. П. Рябушинского, 1913.

15 Гурий Степанов, архим. Очерки по истории распространения христианства среди 
монгольских племен. Казань: Центр. тип., 1915.

16 Дионисий Валединский, архим. Современное состояние, задачи и  нужды право-
славного инородческого миссионерства в Сибири. М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1905.

17 Кузнецов Е., св. Деятельность Забайкальской духовной миссии за сорокалетие ее 
существования с 1860 по 1899 г. М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1902.

18 Никольский А. Забайкальская духовная миссия (1681–1903  гг.). М.: Печатня 
А. И. Снегиревой, 1904.

19 Ухтомский Э. О состоянии миссионерского вопроса в Забайкалье. СПб.: Синод. 
тип., 1892.

20 Там же. С. 30.
21 Там же. С. 7.
22 Дионисий Валединский, архим. Современное состояние… С. 118.
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гинского (в 1862–1868 гг.), епископа (с 1878 г. архиепископа) Иркутского 
Вениамина (Благонравова) и его подчиненных, отрицавших такую необ-
ходимость и  рассматривавших миссию православия как сопряженную 
с миссией по обрусению народов23.

В исследованиях внешней миссии, обращенной к азиатским народам, 
рассматривались особенности, составляющие сложность миссионерского 
поля. Еще в отчетах по миссии ХVIII–ХIХ вв. отмечалась такая сложность, 
как сила привычки к старому образу жизни24.

Обобщая 40-летие Забайкальской духовной миссии (с 1860 по 1900 г.), 
св. Е. Кузнецов отметил основные инструменты: просвещение в  школах 
и  училищах, расположение библиотек при монастырях, организация ле-
чебниц при них же25. Давая характеристику миссионерскому полю, ав-
тор отмечал значительные отрицательные факторы: огромные и сложные 
для пересечения пространства, климатические особенности, связанные и 
с психологией, кочевой образ жизни, препятствующий глубокому усвое-
нию опыта христианской жизни. Однако главной проблемой называлось 
Положение Правительства о ламаистском духовенстве Восточной Сиби-
ри, вышедшее в 1853 г., которое на фоне недостатка станов и миссионеров 
и апатичности местных властей давало привилегии в построении строй-
ной организации ламского духовенства, препятствовавшего православ-
ной миссии среди коренных народов26. Православная миссия дореволю-
ционного периода в Забайкалье предстает в значительной мере как миссия 
«вопреки», в большей степени полемическая, направленная против преж-
них представлений и традиций.

Миссия на Алтае замечательно исследована Б. Пивоваровым27, 
Ю. А. Крейдун28, изданы сотни трудов, посвященных ее истории, этапам 
развития, вкладу отдельных просветителей, прежде всего Макария Глуха-
рева, Михаила Чевалкова и др.

23 Письма Вениамина, епископа Иркутского к казанскому архиепископу Владимиру. 
С. 109.

24 Ухтомский Э. О состоянии миссионерского вопроса в Забайкалье. С. 97–98.
25 Кузнецов Е., св. Деятельность Забайкальской духовной миссии… С. 3–5.
26 Там же. С. 8–10.
27 Из духовного наследия алтайских миссионеров: сб. /  сост., вступ. ст. и  примеч. 

прот. Б. Пивоварова. Новосибирск: Изд-во Правосл. гимназии им. преп. С. Радонежского, 
1998; Пивоваров Б., прот. Научное описание фондов Алтайской духовной миссии: дис. 
… магистра богословия. Т. 1–5. Новосибирск; Загорск: Московская духовная академия, 
1987–1988. 

28 Крейдун Ю. А.: 1) Деятельность Макария Глухарева по обустройству первых мис-
сионерских станов на Алтае // Макарьевские чтения: сб. науч. ст. / отв. ред. В. Г. Бабин, 
С. К. Носов. Горно-Алтайск: Универ-Принт, 2002. С. 10–14; 2) Первый миссионерский стан 
на Алтае //  Алтайский архивист. 2002. №  2. С. 189–194; 3)  Алтайская духовная миссия 
в  1830–1919  годы: структура и  деятельность. М.: Правосл. Св.-Тихон. гуманитар. ун-т, 
2008; Миссионерские записки и дневники сотрудников Алтайской духовной миссии: сб. 
архивных документов / сост. Ю. А. Крейдун. Барнаул: Барнаул. духовн. семинария; Алтай-
ский дом печати, 2016.
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В целом исторический вклад в изучение православной миссии в ази-
атских регионах Сибири значителен, широко известны богословские тру-
ды, меньше же всего представлен социологический анализ миссионерской 
деятельности. В то же время отметим вклад в разработку аспектов совре-
менной внешней миссии, особенно в Монголии, таких исследователей, как 
прот. Н. Корниенко, А. М. Плеханова, А. В. Михалев. Положительным при-
мером можно назвать исследование современной православной миссии 
канд. социол. наук С. Д. Лебедевым, который призвал рассматривать ее не 
только с точки зрения духовного стержня, но и в социальном измерении, 
в социокультурной плоскости. Игнорирование мирского аспекта миссии 
и фокусирование исключительно на спасении превращают ее в недости-
жимую задачу и неуловимый для измерения феномен. Чтобы качествен-
но работать с  мифами и  стереотипами, авторы призывают миссионеров 
к владению социологическим инструментарием, в частности при построе-
нии модуля обратной связи. Согласимся с ними и в том, что сегодня само 
определение миссии «представляется одной из самых актуальных ее про-
блем. Анализируя выступления и статьи, посвященные вопросам право-
славной миссии, нельзя не отметить разнородность и порой противоречи-
вость формулировок»29.

Оценки методов и результатов современной миссионерской деятель-
ности также противоречивы30. В этом контексте представляется актуаль-
ной цель исследования: проанализировать понимание базовых понятий 
миссионерской деятельности, задач и принципов реализации миссии со-
временным священством в азиатских регионах России. Объектом иссле-
дования является миссионерское служение Русской православной церк-
ви в регионах внутренней Азии, как в России, так и за ее пределами (на 
примере Монголии), предметом — понимание статуса, цели и принципов 
миссионерской деятельности внутри церковных институтов на современ-
ном этапе.

2.  Методы исследования

Для оценки соответствия высказываемых трактовок традиционным 
положениям православного вероучения применялся сравнительный ана-
лиз текстов Священного Писания относительно миссии, трудов предста-
вителей святоотеческой традиции, богословов, отдавших дань богословию 
миссии.

Для отражения современного понимания специфики миссионерской 
деятельности использованы материалы экспертного опроса, проведенного 
посредством серии полустандартизированных интервью.

29 Лебедев С. Д., Москаленко А. А. К социологическому анализу современной право-
славной миссии: культурно-рефлексивный подход // Вестник Иркутского государствен-
ного университета. Сер.: Политология. Религиоведение. 2011. № 2 (7). С. 200–208.

30 Кураев А.* Миссионерский кризис православия. М.: Никея, 2010.
* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.
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Экспертами на данном этапе исследования выступили 39 чел.
Бóльшая часть участников опроса (67 %) — представители азиатских 

епархий Русской православной церкви в России (шесть епархий из восьми 
представленных в опросе): Абаканской (два эксперта), Барнаульской (семь 
экспертов), Улан-Удэнской и Бурятской (12 экспертов), Иркутской и Ан-
гарской (один эксперт), Кызыльской (четыре эксперта), Северобайкаль-
ской и Сосновоозерской епархии (один эксперт).

Доля участников из европейских епархий Русской православной церк-
ви в  России составила 12,8 %; в  данном случае привлекались участники 
миссионерских экспедиций по Восточносибирским и  Дальневосточным 
российским регионам, а также преподаватели миссиологии, авторы работ 
по православной миссиологии: Белгородской и Старооскольской (четыре 
эксперта), Санкт-Петербургской и Ладожской (один эксперт) епархий.

Один эксперт привлечен от православного сообщества в зарубежной 
внутренней Азии.

В целом доля православных экспертов в опросе составила 79,5 %, по-
этому в значительной степени представленные оценки — взгляд изнутри.

Для отражения внешнего взгляда на миссию были привлечены экс-
перты других религиозных сообществ, пасторы протестантских церквей 
г. Улан-Удэ (четыре эксперта) и эксперты внеконфессиональных институ-
тов, научные кадры в области социологии культуры (два эксперта).

Беседа строилась вокруг следующих вопросов: статус миссионерской 
деятельности; особенности современного миссионерского поля; норма-
тивная основа и  принципы миссионерской деятельности; особенности 
работы с  молодежью и  миссия через образование; основные проблемы 
в современной православной миссии; соотношение миссии как организо-
ванной и контролируемой деятельности и миссии как служения, иници-
ативной деятельности, творческого порыва; информационное простран-
ство и мера эффективности его использования в целях миссии; эталоны 
миссионерского служения в истории и на современном этапе; вопросы по-
вышения миссионерской квалификации; возможности измерения эффек-
тивности миссии и наличие личного удовлетворения от миссионерского 
служения.

В силу ограниченности объема статьи все исследованные аспекты не 
могут быть представлены в  полном объеме в  одной работе, поэтому ак-
цент делается на понимании базовых дефиниций: статуса и целей миссии, 
соотношения с социальным служением, понимания и интерпретации ос-
новных принципов миссионерского служения.
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3. Результаты исследования

3.1. Миссионерская деятельность церкви как самодостаточное 
направление

3.1.1. Миссия vs социальное служение

Изначально вопрос о самодостаточности миссии в современных реа-
лиях не ставился, в перечне вопросов его не было, но одним из экспертов 
высказан довольно интересный тезис о  статусе миссии. Миссионерская 
деятельность представлена не как отдельное самодостаточное явление, а 
скорее как составляющая и эффект социального служения церкви (и. 2231), 
т. е. всей многоплановой работы с пожилыми людьми, молодежью, заклю-
ченными и  т. д. «Та же миссионерская деятельность, которая велась до 
ХХ в., когда нужно было ехать куда-то на край земли и рассказывать что-то 
людям, которые ничего не слышали про Христа, окончилась вместе с за-
вершением освоения новых пространств» (и. 39).

В приведенных высказываниях информантов, по сути, два смысловых 
блока, хотя и взаимосвязанных: 1) миссия сегодня уже не та миссия, ка-
кой она была до начала ХХ в., и это связано как с глобальной трансформа-
цией технологий, так и с изменениями права, психологии, ментальности, 
духа; 2) сегодня социальная позиция церквей более активна и реализуется 
в форме социального служения. Эти два тезиса стали отправными в экс-
пертном опросе.

Что касается первой части, то в  целом она принята православными 
экспертами:

Да, это не те же обстоятельства, что в XIX в., сейчас другие коммуника-
ции, люди интернетом пользуются, пользуются телевидением, в частности 
каналом «СПАС», если им тема эта сама по себе интересна. При желании 
они могут познакомиться с  христианством, основами церковной жизни, 
учения. Поэтому когда в этот населенный пункт приезжает батюшка, то уже 
не в полной мере «на пустое место» (и. 29).

В то же время территория России огромна и освоена неравномерно, 
где-то нет до сих пор храмов, нет стабильных общин, нет священников, 
а люди с потребностью в них есть:

И сегодня мы ездим по таким поселкам, где ничего нет — ни храмов, 
ни дацанов. Но есть открытость людей идеям. Много людей встречаем, ко-
торые очень далеки от веры. И не только среди бурят, но и среди крещеного 
населения достаточно много таких, что крестились, но Евангелия так и не 
открывали <…>. Сегодня многие ведут работу больше в городе, не все хо-
тят ехать в отделенные поселки. Мы же активны, я сам лично каждый год 
на неделю выезжаю на севера. Там есть люди, которые живут на островах, 

31 Здесь и далее в скобках указывается порядковый номер информанта в списке экс-
пертов, приведенном в конце статьи.
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отрезаны от мира, и об этом некоторые миссионеры даже не знают. Хотя я 
сам родом с Украины, но я знаю. В Баунтовском районе есть селение Уакит, 
и оно полностью отрезано от мира водой. Это остров, на котором живут 
люди — раньше 30 семей, а сегодня уже 8. Они очень рады, когда мы к ним 
приезжаем, в том числе с медицинской помощью (и. 25).

От территориальной отдаленности перейдем к полной или частичной 
оторванности от традиций. Современные миссионеры конца ХХ — нача-
ла ХХI в. вновь столкнулись с огромными территориями, которые были 
когда-то приобщены к христианству, но после советских годов забвения 
утратили соответствующие традиции. Задача миссионера сегодня сделать 
так, чтобы Священное Писание перестало быть музейным экспонатом, за-
бытой книгой, чтобы оно стало живым свидетельством истины в жизни 
каждого. Эта проблема отнюдь не нова — в XIX в. Н. С. Лесков заметил: 
«Христианство еще на Руси не проповедано»32. В этом смысле миссия не 
теряет актуальности.

Вторую часть тезиса, в которой происходит отождествление миссио-
нерского дела с социальным служением, большинство экспертов не при-
няло. Приведем некоторые их суждения на этот счет.

Приходя в  больницу, оказывая помощь бедным, ни в  коем случае не 
нужно в лоб что-то говорить: вот нужно молиться, нужно верить во Христа. 
В первую очередь надо помочь человеку в его сложной ситуации, и только 
когда человек спросит, откуда вы и почему вы мне помогаете, только тогда, 
с его личного вопроса, с его интереса, проявленного к вере, к тому, чем я 
занимаюсь, начинать говорить. Поэтому считать социальное служение за-
меняющим миссионерство ни в коем случае нельзя (и. 34).

Миссия — это работа с теми, кто ничего не знает про Иисуса Христа, 
про жизнь вечную. Ты пошел, рассказал, они пришли в церковь. А социаль-
ное дело — это отдельно (и. 38).

Миссионерское служение — особое, потому что оно, как правило, при-
звано проповедовать не среди верующих людей, а среди людей, которые еще 
светом евангельским не просвещены (и. 8).

Социальная деятельность также важна, но надо помнить про конечную 
цель: для чего она совершается — все для проповеди слова Божия. У  нас 
тоже есть социальное служение: развозим гуманитарную помощь, каки-
е-то вещи собираем на приходе, но все это с целью проповеди слова. Ина-
че церковь теряет свое предназначение. Кстати, давайте подумаем: Господь 
наш мог бы легко всех накормить и дать сразу идеальное государственное 
устройство и прочее, прочее, но Он же не для этого является. Хотя Он где-
то это использует: мы читаем, как Он один раз накормил 5000 мужей и вто-
рой раз накормил 4000 мужей, Он лечит, бесов изгоняет, но все это делается 
с целью понимания, научения Божией любви. И мы также используем это, 
но для большего. Это не действие ради действия (и. 25).

32 Лесков Н. С. Соборяне // Лесков Н. С. Собр. соч.: в 11 т. Т. 4. М.: Гос. изд-во худ. 
лит-ры, 1957. С. 59.



№2

2024
ТОМ 6

В
О

П
Р

О
С

Ы
 Т

Е
О

Л
О

ГИ
И

327

Более того, было высказано непонимание слишком активного увлече-
ния социальным делом: 

Батюшка из духовника превращается в какого-то психолога или соци-
ального работника. Хотя Господь прямо в писании сказал: «…кто поставил 
меня делить ваше имение?..» Я слышу, как мирские люди говорят, что цер-
ковь должна участвовать, оказывать помощь и т. д. И вот я вижу: подобно 
католикам, начинает обмирщаться церковь, заставляют монастыри и церк-
ви создавать приюты, она превращается в  еще один социальный отдел. 
А церковь — это покаяние, это молитва, это богослужение, это проповедь… 
(и. 31).

Было также высказано мнение о том, что в данном случае произошла 
подмена понятий: как сущность миссия как раз осталась, просто поменя-
лись ее формы: 

Даже если миссия в  облачении социального служения, она остается 
самой собой, принимая как бы неявные, латентные формы. Однако эта ла-
тентная миссия — все же миссия (и. 23).

3.1.2. Миссия vs катехизация

Еще одна путаница в понимании миссии, по мнению экспертов, связа-
на с тем, что ее путают с катехизацией:

Но задача миссионера привести в храм, чтобы человек принял решение 
о принятии крещения. А катехизация — углубление в основах принятого 
вероучения (и. 8).

Многие в  миссионерских отделах занимаются катехизаторской дея-
тельностью и приписывают это миссионерской своей деятельности. В отли-
чие от катехизатора, миссионер — этот тот, кто приводит человека к порогу 
церкви, помогает сделать первые шаги. Оглашения мы миссией не называем 
(и. 6).

Миссионер — этот тот, кто приводит человека к порогу церкви и пере-
дает его катехизатору <…>. Поэтому это отдельная большая работа, кото-
рую с социальным служением никак не нужно отождествлять (и. 4).

В источниках 1990-х годов можно встретить определение внутренней 
миссии как катехизации: «Внутренней называют миссию внутри формаль-
ных, официальных границ Русской православной церкви, т. е. обращения 
к тем, кто как бы “числится” в церкви, будучи крещен, но не просвещен 
(такую миссию называют катехизацией). Внешняя миссия — миссия вне 
формальных границ церкви через научение — оглашение — крещение»33.

В «Практической миссиологии» прот. Георгия (Иоффе) катехизация 
рассматривается и  как отдельное направление, и  как один из  аспектов 
миссии: «Катехизация  — это миссионерская работа с  конфессионально 

33 Иоанн, архиеп. Белгородский и  Старооскольский. Миссия церкви в  правильном 
понимании. С. 42.
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определившимися людьми, готовящимися к святому Крещению, а также 
с теми, кто, будучи уже крещеным, не получил должного научения осно-
вам христианской веры. Цель такой миссии  — включение предоглашае-
мых, оглашаемых и крещеных людей в полноту церковной жизни, помощь 
в формировании православного содержания и стиля их жизни»34.

3.1.3. Миссия + социальное служение

Вторая позиция по частотности — понимание миссии и социального 
служения как явлений глубоко переплетенных, которые нельзя прямоли-
нейно разграничить:

Миссия является комплексным явлением, которое нельзя выделять 
из всего остального: социального служения, молодежного служения, кате-
хизического и др. (и. 30).

Проповедь Христа, слова Божия важна так же, как и помощь, поэтому 
мы и просвещаем, и помогаем. Одно без другого в настоящее время суще-
ствовать не может. Учитывая серьезные современные вызовы, состояние 
общества, ведь происходит расчеловечивание, необходимо человека вер-
нуть человеку. Без любви человек не может быть человеком, а  проповедь 
Евангелия — проповедь любви. Поэтому это нераздельно (и. 12).

Любой отдел выполняет и миссионерскую функцию (и. 9).

3.1.4. Миссия = социальное служение

Спорный тезис о  фактическом тождестве нашел небольшую под- 
держку:

Так, наверное, и было всегда, так должно быть на самом деле. Социаль-
ное служение всегда сопряжено с миссионерством. Это служение человека 
в каждый момент его жизни (и. 19).

Специальной какой-то миссионерской деятельности нет, она вся через 
добрые дела ближнему идет. Такая стихийная миссия, в которой участвуют 
не только служители церкви, но и все прихожане (и. 4).

Люди видят, что мы христиане не только на словах, но и своими делами. 
И я своим работникам говорю, что мы своими делами всем показываем, что 
церковь заботится не только о духовной жизни, но и о материальном. Нам 
важно, чтобы люди не голодали, чтобы людям было во что одеться и т. д. 
Церковь — это как мать. Мать же не только нас учит жизни, но помогает 
материально. Я вот свое миссионерство вижу с этого угла зрения (и. 9).

Греческий богослов, философ, публицист Николаос Ниссиотис еще 
в 1980-е годы писал: «Большая ошибка думать, что, обсуждая социальные 
проблемы, анализируя общественные процессы, помогая получить образо-
вание или просто помогая материально, мы осуществляем миссию… Для 
тех, кто вне церкви, есть единственная насущная необходимость: обратить-
ся и стать членом этого сообщества в видимой, конкретной форме»35.

34 Иоффе Г. Практическая миссиология. С. 32.
35 Цит. по: Миссиология / отв. ред. А. Гинкель. С. 115.
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Если говорить о  традиционном понимании миссионерской деятель-
ности, о преемственности, тогда в ответе на спорный вопрос необходимо 
исходить из  текстов Священного Писания. Вектор развития миссионер-
ства идет в  направлении от внутренней миссии к  внешней: сначала для 
«дома Израилева», а затем для «всех народов».

В Концепции миссионерской деятельности Русской православной 
церкви содержится следующее определение миссии, обоснованное текста-
ми Евангелия: «Миссия (свидетельство)  — проповедь для пробуждения 
веры <…>. Она направлена на спасение каждого человека»36. Само слово 
«миссия», исходя из этимологии, — поручение, «великое поручение» (от 
лат. missio — «посылка, поручение»), по-гречески звучит как апостольство 
(apostolos — «посланник», от apostello — «посылать»)37.

Для понимания сути миссии следует определить, ради чего осущест-
вляется это посланничество. Цитируя Евангелие, можем увидеть следую-
щие указания: проповедовать (Мф 10:7; Мк 3: 13–14; 16: 15–16), благове-
ствовать, «творить волю Отца», «свидетельствовать об истине», «прино-
сить плод» (Ин 15:16), «ловить человеков» (Мф 4:19). И только однажды 
в Евангелии от Луки, наряду с проповедью, перечисляются практические, 
материально значимые цели  — врачевание от болезней, изгнание бесов: 
«Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от 
болезней и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных» 
(Лк 9: 1–2). Иными словами, в первую очередь миссия — посланничество 
и поручение: научить (научить из любви) и привести в лоно Церкви, чтобы 
быть «единым телом».

3.2. Миссия внутренняя и внешняя: современные приоритеты

Сегодня в  России осознается приоритет миссии внутренней, о  чем 
высказался председатель Синодального миссионерского отдела епископ 
Луховицкий Евфимий: 

Миссия в традиционном ключе воспринимается как проповедь непра-
вославным народам. Но сразу скажу, что для России [это] не самая типичная 
ситуация. <…> Как говорит Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, на территории России приоритетным направлением должна быть 
миссия внутренняя. <…> Внутренняя миссия тождественна, по сути, раз-
витию церковно-приходской жизни. Казалось бы, это разные задачи. Но на 
самом деле эти задачи внутри миссионерского поля. Если не будет налажена 
нормальная церковно-приходская жизнь, то миссионеры будут тщетно тру-
диться. Их труд будет обесценен. Люди придут, но они не увидят в наших 
храмах того, о чем им говорил миссионер, — полноценной евхаристической 

36 Концепция миссионерской деятельности Русской православной церкви  
//  Официальный сайт Московского патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/220922.html (дата обращения: 15.06.2024).

37 Происхождение слова «апостол» // Этимологический словарь Г. А. Крылова. URL: 
https://lexicography.online/etymology/а/апостол (дата обращения: 15.06.2024).
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жизни, богослужебной и внебогослужебной, — тогда человек разочаруется 
и уйдет. Уйдет туда, где ему будет предложена альтернатива. Вопросы вну-
тренней миссии остаются приоритетными, но разделяем их только методо-
логически. Важно и то и другое, иначе все равно, что говорить, какая рука 
важнее, правая или левая38.

Если применять экономические термины, возможности экстенсивно-
го пути снизились, необходимо уже пойти интенсивным путем, о чем вы-
сказались многие эксперты:

Может, та, внешняя миссия, больше актуальна там, на Сахалине, или 
в Приморье. Ну а здесь другая миссия, связанная с тем, что 70 лет было без-
божие. С  нуля приходится поднимать церковную жизнь. Некоторые цер-
ковные институты до сих пор не полностью оправились, например мона-
шество (и. 2).

Один путь другого не исключает, но сейчас, конечно, важно усиливать 
внутреннюю миссию, которая была упущена в 1990-е годы. Я помню мас-
совые крещения 90-х годов, никакой катехизации… кроме небольшого на-
путствия под крики и гомон младенцев… Тогда вкладывались в основном 
в стены, в реставрацию возвращенных зданий, но не вкладывались в лю-
дей, все это теперь приходится лет десять как расхлебывать, наверстывать 
(и. 30).

Человек, с которым мы работаем, — это, как правило, человек когда-то 
крещенный, но не пришедший к вере, не воцерковленный. В первую очередь 
миссионерская деятельность должна быть направлена на эту категорию, 
потому что в процентном соотношении это бóльшая часть миссионерского 
поля. <…> В постсоветский период народ крестили толпами, со временем 
кто-то остался в храме. Здесь уже вопрос личностных отношений с Богом. 
Здесь уже воля человека, его чувство религиозности, и мы можем тут толь-
ко напутствовать, в его вере заново наставить. По сути, как некрещеного. 
С одной стороны, когда он крестился, он взял на себя определенные обя-
зательства, с  другой стороны, он эти обязательства не выполнял. Снача-
ла люди бросились в храмы креститься, потому что был духовный голод. 
Была мода на таинства <…>. Потом постепенно, когда государство пришло 
в себя, приоритеты у людей стали меняться. Ситуация стала меняться по 
мере улучшения благосостояния наших граждан. Мир теперь больше тянет 
к себе, мирские интересы более сильно воздействуют, привлекают. Взгляд 
на Запад, как они красиво живут. Вектор менялся, и в храмах оставались 
только люди, осознанно считающие себя православными (и. 17).

Проповедовать в  мире язычников — одно, а  проповедовать среди 
крещенных, но  не просвещенных, а  их 90 %, — это уже другое, непросто. 
Убежденных в том, что они и есть уже православные. У них уже есть свое 
понимание христианства. Получается такая двойная работа: просвещать 
тех, кого наскоро крестили (и. 3).

38 Евфимий, епископ Луховицкий, викарий Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси (Моисеев Дмитрий Александрович), из доклада на 6-м съезде православных 
миссионеров Сибири (20–28 июля 2022 г., г. Кызыл). Аудиозапись // Архив автора.
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Нет, это (обращение коренных народов. — М. А.) уже не надо выделять, 
это уже глупости. Это уже прошлый век. Сейчас все перемешались, и мно-
гие не знают своих традиционных языческих представлений и ничем таким 
не отличаются. <…> Мы и есть Монголия, нам бы себя просветить (и. 19).

…это путь (внутренней миссии. — М. А.) более благоприятный, более 
естественный. С другой стороны, одно другое не исключает. Просто акцент 
делается на тех, кто уже затронут этими идеями (и. 23).

Таким образом, опрос отразил восприятие внутренней миссии как на-
правления приоритетного, хотя и не исключающего внешней миссии.

Осмысляя конечную цель миссии, И. Стамулис, как и  А. Яннулатос, 
пишет о прославлении Бога, однако на пути к конечной цели можно выде-
лить промежуточные цели-средства:

Ближайшей целью миссии является учреждение поместных церквей. 
Составляющими этой цели являются:

— проповедь Евангелия;
— обращение язычников и пробуждение «номинальных» христиан;
— вовлечение обращенных в активную церковную жизнь;
— мобилизация Церкви во всей ее Полноте и во всех ее проявлениях39.

3.3. Принципы миссионерской деятельности

Изменились ли принципы миссионерской деятельности? В целом нет, 
но они приобрели новые формы и аспекты реализации.

3.3.1. Принцип свободы во Христе

В миссионерской инструкции XIX в. говорилось об обязанности про-
поведника «учить, увещевать, напоминать без насилия»40; принцип свобо-
ды является одним из основополагающих, в его реализации также заметна 
преемственность традиций Русской православной церкви. Сегодня этот 
принцип исполняется полностью:

С одной стороны, в  жизни каждого человека осуществляется Божий 
замысел, а с другой — выбор в конечном счете человек должен сделать сам, 
свободно. Есть разные традиции, и люди ищут по-разному ответы на свои 
главные вопросы, но наша задача — донести правильно, что есть правосла-
вие. В чем красота и сила православия (и. 32).

Именно в  предоставлении свободы заключается отличие миссии от 
прозелитизма, ведь под последним принято подразумевать прямую или 
косвенную попытку воздействия на религиозность человека другого веро-
исповедания с целью склонения к вероотступничеству путем обмана, ута-
ивания правды. Происходит нарушение принципа свободы человеческой 
воли41.

39 Стамулис И. Православное богословие миссии сегодня. С. 171.
40 Ухтомский Э. О состоянии миссионерского вопроса в Забайкалье. С. 5.
41 Миссиология / отв. ред. А. Гинкель. С. 118.
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Дело обращения к Богу — свободный акт, не терпящий давления, это 
таинство, описанное в Евангелии через образ маленького зернышка. Зер-
но растет незаметно, вырастает большое дерево, которое дает свои плоды. 
Однако «ничего не делать», полагаясь на волю Божью, было бы ошибкой:

Нельзя думать так самонадеянно, что вот мы поработали и люди при-
шли, крестились. Но есть, с другой стороны, вот такая железная закономер-
ность: сегодня в  секту сходили, сразу после этого люди как-то приходят. 
Миссионеры трудятся, показывают Богу свое стремление. Бог, видя это, 
приводит в храмы людей. Миссионер не скажет, что это он потрудился. Но 
если он не потрудится, Господь не приведет (и. 6).

3.3.2. Принцип канонического основания миссии

Данный принцип предполагает, что в основании миссии и конечных 
формах ее реализации лежат принципы, сформулированные в Священном 
Писании, Предании, святоотеческой традиции. Все эксперты проявили 
единодушие в этом вопросе.

3.3.3. Принцип использования разных языков

Это принцип, подробно отраженный в  книге Деяний апостолов (2: 
1–9) и их посланиях, по сей день остается важным. Э. Ухтомский указывал 
на владение инородческими языками как на важный пункт инструкции, 
которой должен был следовать каждый сибирский миссионер42. Наиболее 
положителен в этом отношении опыт Николая Японского, Макария Глу-
харева.

Рассмотрим реализацию данного принципа на примере использова-
ния бурятского языка. Э. Ухтомский описывает сложности при попытках 
перевода если не всего Нового Завета, то хотя бы одного Евангелия на 
бурятский еще в самом начале ХIХ в., когда было некое воодушевление, 
связанное с переводом Евангелия от Матфея на калмыцкий язык. В 1817 г. 
в  Петербург отправились зайсаны Нолто Унагаев и  Бадма Маршунаев 
и толмач Василий Татауров. На перевод и его издание хоринцы доброволь-
но пожертвовали 11 480 руб., однако данная миссия в силу разных причин, 
в том числе смертей некоторых участников, была не исполнена.

На монгольский язык Библия была переведена в  Селенгинске ино-
странными миссионерами Уильямом Своном и Эдвардом Сталлибрассом. 
В  1840  г. вышел в  свет монгольский перевод Ветхого Завета, а в  1846  г. 
Сталлибрасс переиздал в  Лондоне монгольский перевод Нового Завета. 
В 1911 г. Ларсон и Алмблад пересмотрели перевод Евангелий и Деяний, а 
в 1913 г. — книг Бытия и Ионы, скорректированные издания были опубли-
кованы Британским библейским обществом.

12 ноября 2010 г., спустя 100 (!) лет, в Улан-Удэ был представлен пере-
вод Нового Завета на бурятский язык. В 2013 г. преподаватели Бурятского 

42 Ухтомский Э. О состоянии миссионерского вопроса в Забайкалье. С. 6.
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госуниверситета Л. Халхарова и  В. Патаева перевели на бурятский язык 
Литургию святого Иоанна Златоуста.

8  июля 2021  г. в  храме Михаила Архангела г.  Улан-Удэ, а  также осе-
нью того же года в селениях Джидинского района Бурятии иерей Давид 
Лупсанов отслужил литургии с частичным включением переведенных на 
бурятский язык текстов.

12  марта 2022  г. в  Михаило-Архангельском Харлампиевском храме  
г. Иркутска службу на бурятском языке возглавил митрополит Ангарский 
и Иркутский Вениамин; событие было отмечено присутствием ряда уче-
ных из Бурятии, благодаря которым оно смогло состояться.

Оценки в священнической среде разные:

Бóльшая часть бурятского населения, которое ходит в храмы, не нуж-
дается в этом, потому что понимают русский язык (и. 15, и. 37).

Надо понимать, что сама по себе служба на бурятском языке не привле-
чет туда людей и прямо завтра. Поэтому это, с одной стороны, необходимо, 
но не должно являться самоцелью (и. 32).

Работа ведется, но есть необходимость того, чтобы было больше носи-
телей местного языка в среде священнослужителей (и. 5, и. 13).

У нас, наверное, это только начало пути. Причина в том, что наша епар-
хия молодая, она только 12 лет назад образована. И потом ритм жизни у нас 
тоже иной: более неспешный, такой размеренный, и  это сказывается на 
инициативах, на «легкости на подъем» (и. 10).

Проблема в том, чтобы активнее проводить службы на бурятском язы-
ке в районах, а не только в городе. Чтобы не получалась потемкинская де-
ревня (и. 16).

Это такой очень важный момент для того, чтобы разрушить ложное 
мнение о том, что православие в нашей стране — это религия славян и толь-
ко славян. Проповедь на языке коренного населения  — это очень важно 
(и. 5).

3.3.4. Принцип понимания

Проблема понимания литургии рассматривается не только в контек-
сте использования инородческих языков, но  и в  контексте перехода от 
церковно-славянского к  русскому церковному языку, более понятному 
для населения. В Евангелии сказано: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» (Мф 22: 37). 
Апостол Павел пишет: «…когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя 
дух мой и молится, но ум мой остается без плода» (1 Кор 14: 14). Сегодня 
постепенно, фрагментами вводится русский церковный язык, частично 
адаптированный к нормам современного русского литературного языка, 
но этот процесс идет неравномерно. Оценки священничества осторожные:

Если даже перевести все — не факт, что эти тексты сразу станут понят-
ными. Еще есть такое понятие как «ментальность языка». Язык молитвы, 
богословского текста — это не просто набор символов, звуков — это опре-
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деленного качества ментальность. Переводим язык, но  ментальность при 
этом остается чуждой (и. 39).

Есть некоторые вещи, которые сложно будет правильно воспринять 
в переводе. Есть у нас практика, когда отрывок из Евангелия прочитывается 
еще раз на русском и идет объяснение его сути. С комментариями во время 
проповеди. В церковно-славянском языке есть красота особая, нас тянет его 
использовать (и. 12).

Если на русский перевести, перестанут ходить (и. 34).
Вспомним, что произошло с современной католической церковью. Как 

только начались мессы на языке местных народов, посещение их резко упа-
ло. Растолковывать, изъяснять нужно. Но не переводить само богослуже-
ние (и. 23).

Миссию нужно воспринимать не только с внешней стороны, это дело 
духовное. Человек не приходит не потому, что язык не тот, а потому, что 
что-то внутри него есть, что не дает ему быть с  Богом, от чего он не мо-
жет отказаться. Все остальное — часы патриарха, непонятный язык, бабки 
злые — это все отговорки для успокоения совести. Совесть-то взывает — ну 
вот он и оправдывается. Поэтому мы, конечно, со своей стороны стараемся 
делать все, чтобы человеку было удобно, но не это приводит к Богу, это по-
могает лишь остаться (и. 6).

Не нужно опускать христианство, подстраиваясь под кого-то… надо 
искать какие-то методы просвещения. <…> Если посмотрите на наши мно-
гие великопостные службы, в них многочисленные ветхозаветные аллюзии, 
имена из ветхозаветной истории. Если мы их и переведем, то все равно мало 
кто будет понимать, кто такой царь Озия, в чем виноват Давид. Все же сна-
чала должна быть какая-то минимальная начальная подготовка… Перевод 
переводу рознь. Многие противники аргументируют тем, что перевод де-
сакрализирует многие богословские понятия. Это действительно так, тем 
более у  переводчиков разные богословские уровни, разные культурные 
уровни. Но есть удачные переводы. Свято-Филаретовский институт под 
руководством о. Г. Кочеткова создал хорошие переводы на язык, называе-
мый церковно-русским. Мудро сказал Святейший Патриарх Кирилл на со-
брании московского священства в октябре 2019 г.: при согласии церковных 
общин можно начинать включать чтение Писания на церковном русском 
языке, Евангелие и Апостол (и. 8).

Мы служим на русском языке, наполовину. <…> Я очень радуюсь тому, 
что люди стали понимать. Хороший перевод есть; знаете, сколько открыва-
ется интересного (и. 33).

Реализация данного принципа не сводится к частичному использова-
нию современного русского церковного языка. Для того чтобы проповедь 
миссионера была понятной, самому миссионеру требуется понять свою 
потенциальную паству, людей, к которым он собирается обратиться, учи-
тывать социально-демографические характеристики своей паствы, исто-
рический, географический, культурный контекст. Найти те самые слова, 
которые дойдут до самого сердца, но в то же время будут понятны.
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Заключение

Исследование показало неодинаковое понимание статуса миссионер-
ского служения, его соотношения с другими направлениями, а в ряде слу-
чаев — подмену понятий, отождествление с катехизацией либо с социаль-
ным служением. Понимание миссии как социального служения или как 
своего рода катехизации нивелирует ее самостоятельное значение, хотя 
все направления церковной жизни тесно переплетены.

При интерпретации основных принципов миссионерского служения 
священство продемонстрировало диаметрально разные подходы к  ис-
пользованию как языков коренных народов, так и современного церков-
ного русского языка в литургии. При этом все же есть преемственность 
в понимании переводов как важного инструмента в сохранении культур-
ного наследия, языкового своеобразия народов, их идентичности. Здесь 
наблюдается сложная диалектика задач: проповедь должна подчеркивать 
единство народов в духе, а не акцентировать отличия, но при этом не уни-
фицировать народные культуры, а сохранять этнокультурное разнообра-
зие.

Миссионерское служение требует выхода за церковную ограду и одно-
временно из зоны комфорта. Это сложное и «принципиально не техноло-
гичное» служение, оно требует любви. Имеются положительные примеры 
такой деятельности: достижения Макария Глухарева, Николая Японского, 
Иннокентия Иркутского, Иннокентия Вениаминова и  др. Благодаря их 
служению и оставленным рукописям современная отечественная миссио-
логия имеет необходимые эталоны деятельности, опора на которые будет 
оформлять русскую миссионерскую традицию.

Если брать миссию не как институализированную практику, а как ши-
рокое явление, в котором участвуют не только специально направляемые 
деятели — носители особых знаний и умений, но и абсолютно все члены 
христианских общин (как и  должно быть), то такая миссия никогда не 
прерывалась по заповеди Серафима Саровского: «Спасись сам, и тысячи 
вокруг тебя спасутся».
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The status of the missionary activity of the modern Russian Orthodox Church, its 
condition is characterized by ambiguous assessments even within the Orthodox 
priesthood itself. The identification of mission and social service, the denial of the 
effectiveness and even the very existence of an Orthodox mission, diametrically 
opposed assessments regarding the planning and control of the mission — all these 
discrepancies affect the strategies of modern missionary activity. The purpose of the 
study is to analyze the understanding of the basic concepts of missionary activity, 
tasks and principles of mission realization by the modern priesthood in the Asian 
regions of Russia. The geographical focus of the study, the regions of Inner Asia, 
predetermined the priority choice of such regions as: Altai, Irkutsk region, Buryatia, 
Tyva, Khakassia; outside Russia — Mongolia. The main method of forming an em-
pirical base was an expert survey in the form of a series of semi-standardized inter-
views with Orthodox priests of Asian regions. of Russia. The experts also included 
participants of missionary expeditions and teachers of missiology from non-Asian 
dioceses. As a result of the expert survey, the understanding of the status of mis-
sionary activity in modern society, the relationship between mission and social ser-
vice became clearer, and the attention of the priesthood to the distinction between 
mission and catechism was reflected. The priority of the internal mission has been 
highlighted. The principles of missionary service are considered.
Keywords: mission, internal mission, external mission, social service, catechization, 
mission motivation, principles of missionary service.
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