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Осмислення проблем сталого розвитку держави повинно починатись з 
термінової розробки і упровадження «з коліс» науковцями та практиками 
проекту (сучасна технологія проектного менеджменту) обґрунтованої стратегії 
розвитку внутрішнього ринку держави, яка має включати: 

(1) проекти громадського розвитку: 
- будівництво сучасних доріг; 
- модернізація залізничних шляхів, автошляхів; 
- будівництво доступного та соціального житла; 
- капітальний ремонт житлового фонду, лікарень, шкіл; 
- створення умов для розвитку науки тощо; 
(2) створення реальних умов для трудового самозабезпечення громадян 

(інституціалізація малого та середнього бізнесу, щадячий податковий тиск і т. 
ін.); 

(3) максимально можливе залучення крупного виробника на внутрішній 
ринок (новітні технології виробництва); 

(4) розвиток сільськогосподарського виробництва; 
(5) визначення пріоритетних напрямів розвитку крупних промислових 

підприємств та виробництва (с/г машинобудування, автомобілебудування, 
космічна галузь тощо), які має підтримувати держава; 

(6) «раціоналізація» діяльності (задіяння науки, «мозковий штурм» тощо) 
для здійснення всіх соціально-економічних перетворень у суспільстві тощо. 
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БОЛЬШОЙ ГОРОД: ОДИНОЧЕСТВО В ТОЛПЕ 

 
В докладе речь идет о процессе возникновения в крупных российских 

городах неформальных социальных сообществ, существенно влияющих на 
образ жизни их членов. Примером такого сообщества является, например, 
общероссийское движение малых православных братств, одно из которых 
находится в Екатеринбурге. Содержание и алгоритм совместной жизни данного 
сообщества и явились основным предметом рассмотрения в представленном 
материале. 

Давно стало общим местом утверждение, что город, будучи основной 
топологической формой социальности современного человека, в 
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экзистенциальном измерении представляет собой феномен «одиночества в 
толпе». Причем чем больше город, тем феномен отчуждения людей друг от 
друга отчетливей. Жизнь мегаполисов в этом отношении особенно 
показательна. Болезнь эта, общемировая или, по крайней мере, 
общеевропейская, в России имеет свои особенности. В частности, они связаны 
с тем, что Россия не знает (или почти не знает) опыта функционирования 
структур гражданского общества, складывающихся «снизу» объединений 
людей на основании самых различных платформ. Такого рода общности имеют 
не только социальную значимость, но представляют собой ценности и 
экзистенциального порядка. В данном докладе будет выдвинуто 
предположение, что в настоящее время ситуация в российских городах 
начинает меняться. Если, в частности, говорить о Екатеринбурге, то здесь 
такого рода сообщества, способные стать субъектами гражданского общества, 
начинают появляться в самых разных сферах городской жизни. Когда, 
например, любители театра могли создать свою особую форму социальности?! 
Возможные ранее форматы, типа любительских клубов, объединения «фанов» 
того или иного актера или даже театрального коллектива, были образованиями 
достаточно поверхностными, мало влияющими на образ жизни своих членов, 
это была отдельная сфера, к которой применимо слово «хобби» (возможно, и 
страстно любимое). Сегодня в Екатеринбурге можно наблюдать процесс 
складывания целой субкультуры со своим мировоззрением, идеологией, 
языком, репрезентационными кодами и образом жизни, например, подобное мы 
видим вокруг маленького авторского «Коляда-театра». Однако в данном 
сообщении речь пойдет об уникальном явлении совсем иной сферы городской 
жизни, а именно сферы церковных практик. Парадоксальность церковной 
жизни больших городов России заключается в том, что соборность – 
краеугольный камень отправления православной веры, давно утрачена. 
Приходская жизнь являет собой сегодня ту же самую форму «одиночества в 
толпе», поскольку в подавляющем большинстве прихожане даже не знакомы 
друг с другом. Ни в очереди на исповедь, которые в субботу вечером в больших 
храмах бывают и многочасовыми, ни на самих службах люди не кланяются 
друг другу, не поздравляют с причастием, не говоря уже о «целовании мира» 
(после литургического возгласа предстоятеля «Возлюбим друг друга» 
православные традиционно дарили близстоящим братьям и сестрам во Христе 
трехкратные поцелуи, сегодня этот возглас – глас вопиющего в … полном 
народу храме). Православное движение – содружество малых православных 
братств «Преображение», которое первым своим принципом провозгласило 
Церковность (в данном случае с большой буквы, так как речь не об институте, о 
духовной бытийной форме), представляет собой уникальный опыт городской 
социальности. Основатель и духовный лидер братства ректор Свято-
Филаретовского православного института в Москве священник Георгий 
Кочетков недавно был гостем Гуманитарного университета (см. об этом 
Вестник Гуманитарного университета. – 2013. – № 3), и мы уже писали, что 
главной целью содружества он считает обретение «полноты жизни Церкви», 
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свободной жизни в ней «как в родном Отчем Доме», т. е. объединение людей, 
осуществивших личностный выбор определенного способа жизни «по вере», 
где последняя из воскресно-обрядового дополнения к жизни становится ее 
смысловым ядром [1. С. 8]. Формой такого объединения и стала традиционная, 
но забытая общинно-братская жизнь. 

Сегодня примерно две с половиной тысячи (или немного больше) человек, 
без отрыва от «мирских форм» семейной и профессиональной жизни, 
живут/состоят в православных общинах/группах. Это движение охватывает 13–
15 больших городов России и ближнего зарубежья, в которых есть малые 
православные братства, составляющие содружество. Например, в 
Екатеринбурге есть Екатерининское братство, численностью 80–90 человек, 
состоящее из 5 общин и групп, в каждой по 10–20 человек. В Архангельской 
области три братства, в Рязани и Туле – одно братство на два города. В Москве 
их три и т. д. Жизнь в общинах и братствах протекает следующим образом: 
каждое воскресение совместное участие в литургии с обязательным 
причащением всего братства, с трапезой или агапой (праздничной трапезой 
«любви») после него; каждая суббота – вечерня. Кроме того, обязательные 
еженедельные встречи общин и групп в один из будних дней (обычно в 
четверг) за вечерней трапезой на дому, с чтением Священного писания, 
богословской литературы и обсуждением текущих братско-общинных дел. 
Участие в ежегодных соборах и конференциях малых и большого братства 
(содружества в целом), в миссионерских мероприятиях и совместных 
паломничествах. От каждого члена братства в его повседневной жизни 
ожидается ежедневная двухразовая молитва с чтением Евангелия, соблюдение 
заповедей и личные усилия по стяжанию христианской любви в сердце как к 
своим братьям и сестрам во Христе, так и к близким и дальним людям вообще. 
Вероятно, это звучит как утопия, но вот уже не год, не пять лет и даже не 
десять, а двадцать с лишним так живут люди абсолютно разного возраста, 
социального положения и культурного уровня. 

Здесь не место говорить о мистических «скрепах» этого единства. 
Интересен опыт социокультурных технологий деятельности братства по 
освоению, присвоению и постоянно живому развитию самими людьми этой 
формы совместной жизни, этого по сути социального самодеятельного 
творчества. 

Перечислим главные из них: 
• Русификация богослужения. Девять томов «Православного богослужения» в 

переводах с греческого и церковнославянского языков, сделанных отцом 
Георгием Кочетковым, Сергеем Аверинцевым, возглавляющими группу 
верующих филологов, издана сегодня Свято-Филаретовским институтом. 

• Катехизация. Разработана система оглашения (соответственно, параллельно, 
и система подготовки катехизаторов): постепенного и осознанного 
вхождения человека в православную традицию при подготовке к крещению 
и/или первому причастию. Этот этап занимает около полутора лет, оснащен 
методической литературой высокого теоретического уровня и 
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заканчивается, как правило, паломничеством в Заостровский приход 
Архангельской области, где на светлых седмицах (обычно в Пасху и 
Рождество) новокрещённые или – причащенные (в последние годы это 
примерно 120–150 человек из разных российских городов) погружаются на 
неделю в праздничную атмосферу ежедневных литургических практик, 
агап, а также продолжают занятия по христианскому тайноводству, 
церковному пению, богослужению, проповедничеству и др. 

• Духовное образование. Свято-Филаретовский институт и колледж – 
мозговой центр Содружества. Предполагается, что после оглашения 
православный христианин должен обязательно двигаться дальше по пути 
Богопознания, для этого – именно как продолжение оглашения – и был 
создан колледж и институт, где кроме штатных преподавателей высокой 
квалификации (со степенями магистров богословия, кандидатов и докторов 
наук) преподают доценты и профессора РГГУ, МГУ и др. московских вузов. 

• Соборы. Являясь важной составляющей жизни братства, проводятся, как 
правило, два раза в год, где в атмосфере свободы и неиерархичности 
(«личность» и «неиерархичность» – также зафиксированные в программных 
документах принципы жизни братства) обсуждаются важнейшие вопросы 
жизни как братства, так и РПЦ вообще. 

• Периодические издания: ежемесячная газета «Кифа», ранее выпускавшийся 
альманах «Православная община», материалы ежегодных конференций, 
лекции и статьи значимых для братства православных авторов (А. 
Аверинцев, Г. Бонхеффер, А. Шмеман, М. Скобцова и др.), сборники речей, 
интервью и различных выступлений отца Георгия. Все издания отличает 
высокий уровень богословский, философской и общегуманитарной мысли. 
Отдельно стоит отметить тщательно разработанный сайт содружества. 

• Конференции. Среди многочисленных конференций, организаторами 
которых выступают малые братства, как в своих городах, так и в Москве, 
интернет-конференций, регулярно проводимых на сайте, главным событием 
является ежегодная международная конференция, проводимая обычно в 
начале учебного года, куда съезжается около тысячи участников из малых 
братств, приглашаются в качестве докладчиков известные историки, 
социологи, философы, филологи, деятели других областей культуры 
современной России, широко представлено православное зарубежье, также 
как и заметные зарубежные представители других конфессий. Масштаб 
тематики конференций говорит сам за себя: «Служение Богу и человеку в 
современном мире» (2011), «Старшинство, иерархичность в церкви и 
обществе» (2010), «Общность, общение, община в современном мире» 
(2009) и т. п. 
Деятельность братства, действительно, поражает своей 

многосторонностью (здесь нет места говорить о том, сколько внимания, 
например, уделяется работе с детьми и молодежью, какие публичные встречи 
проводятся с деятелями культуры и мн. др.), но дело даже не в количестве 
творимых братством дел. Дело, прежде всего, в том, что все события важны для 
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него не только и не столько сами по себе, сколько как средства постоянного 
обновления смысла подлинной соборности, не как коллектива, организации, а 
как совместной жизни «во Христе». В качестве живого примера творческого 
отношения к предмету своих чаяний, понимания драматизма выбранного пути 
приведу одну лишь фразу из доклада профессора Свято-Филаретовского 
института Давида Гзгзяна с симптоматичным названием «Мужество 
одиночества как условие соборности церковной личности» на одной из 
конференций: «Путь христианской личности – это становление в том, чтобы 
преодолеть одиночество “я”. И как дар дана нам Самим Христом возможность 
этого преодоления. Я попытаюсь говорить об условиях этого преодоления, 
которое, как мне кажется, нас вынужденно приводит к признанию 
необходимости иметь мужество оставаться одинокими, невзирая на то, что как 
раз-таки одиночество – это тот самый противник, против которого мы 
направляем свое духовное оружие» [2]. 

Закончу свое сообщение свидетельством известного историка и 
общественного деятеля Юрия Афанасьева, известного своим пессимистическим 
отношением к явлениям и процессам, происходящим сегодня в России. На 
одной из конференций содружества он, подводя итоги, вдруг «ударился» в 
воспоминания: «В самом конце 60-х годов мне довелось быть в Париже. Как 
вы, наверное, помните, это было время студенческой революции. Все стены 
домов были исписаны лозунгом, который был тогда самым, пожалуй, 
популярным: «Будьте реалистами – думайте о невозможном». Я сейчас 
вспоминаю, как это было, – не день, не два. Я очень внимательно всматривался 
в лица и слушал речи и воспринимал как бы почти один к одному надежды, 
которые испытывали эти молодые люди. А сегодня и вчера, побывав на вашей 
конференции, я словно еще разок чуточку побывал в Париже» [1. С. 337]. 
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