
Слова исследователя приходской жизни А.А. Папкова вполне можно отнести к совре-
менности: «Почему такая храмина, как православный приход, находится в упадке» [Пап-
ков, 1903]. В его понимании, община сосредоточивается вокруг «совершения обществен-
ной молитвы и для выполнения христианских обязанностей» [там же]. Эти составляю-
щие остаются важнейшими и необходимыми признаками жизнедеятельности прихода. 
Как формируется и развивается православный приход сегодня – рассмотрим на примере 
прихода храма во имя Преображения Господня в поселке Демьян Бедный Тамбовской 
области, который возобновил свое существование в 1990-е гг., и сравним ситуацию с 
другими приходами.

Качественные методы, которые легли в основу данного исследования [Пронина, 2015: 
193–194], представляются наиболее релевантными при изучении конкретных религиозных 
сообществ, в чем мы солидарны с рядом коллег [Бабич, Хоменко, 2013]. В ходе исследо-
вания использовались глубинное полуструктурированное интервью, неформализованное 
включенное наблюдение и биографический метод. В четырех приходах – двух город-
ских и двух сельских, проведено анкетирование. Исследование проводилось в 2017 г., 
анкетированием охвачено четыре православных прихода, 50 прихожан, участвующих в 
различных видах деятельности в приходе. Социально-демографический портрет прихо-
жанина претерпевает определенные изменения в сравнении с 1990–2000-ми гг.: преоб-
ладание женщин сохраняется (43), однако возрастные категории в составе прихожанок 
представлены почти равномерно (26–35 лет – семь человек, 36–45 лет – семь человек, 
46–55 лет – восемь человек, 55–65 лет – семь человек, старше 65 лет – 12 человек), тогда 
как до 2000 г. наблюдалось преобладание возрастных категорий старше 55 лет. Весьма 
малочисленна возрастная категория 18–25 лет, в нашем исследовании таковых всего две 
прихожанки. Более половины прихожанок замужем (30), восемь вдов, пять не замужем. 
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Аннотация. Рассматриваются несколько православных приходов Тамбовской области: 
функции, виды служений, представлены обобщенные портреты разных категорий при-
хожан, характер внутриобщинных отношений. Основное внимание уделяется приходу 
храма во имя Преображения Господня в поселке Демьян Бедный, история которого 
связана с социальными трансформациями, пережитыми Россией в XX в. Анализируются 
факторы, позволившие возродить приходскую жизнь, состав прихожан, динамика чис-
ленности, причины посещения ими этого прихода, а также роль личностного фактора 
в существовании прихода.
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С точки зрения профессиональной деятельности: 15 составляют пенсионерки, восемь – 
представители гуманитарной интеллигенции, три – сфера услуг, торговля, остальные – 
самозанятые. Мужчин среди активных прихожан оказалось немного: 18–25 лет – три чело-
века, 26–35 лет – два человека, 56–65 лет – два человека. С точки зрения социальных за-
нятий преобладают представители рабочих профессий.

Внимание исследователей было сосредоточено на следующих позициях: когда приняли 
крещение, какие религиозные практики и как регулярно исполняют, почему посещают 
именно этот храм, в какой деятельности, кроме богослужебной, занимаются в приходе, 
общаются ли с другими прихожанами вне церкви, что бы хотели изменить в жизни при-
хода, что нужно сделать, чтобы люди активнее участвовали в приходской жизни и др.

Отличия приходской жизни сегодня связаны с местоположением в сельской или 
городской местности, особенностями окружающей инфраструктуры. Так, церковь в честь 
Новомучеников и Исповедников (освящена в 2000 г.) расположена в стороне от жилых 
кварталов и является кладбищенской, что существенно влияет на состав общины – он 
практически не зависит от территориального принципа проживания – верующие приез-
жают с разных концов города и из пригородных районов.

В целом, расположение при кладбище формирует специфический набор наиболее 
часто исполняемых религиозных практик и взаимодействий священников с прихожанами. 
Например, приход Троицкого храма (освящен в 2010 г.) расположен в густонаселенном 
городском жилом массиве и является единственным в районе. В приходе сформирова-
лось ядро – около 50 человек, которые по активности и регулярности религиозных прак-
тик отличаются от «несистемно практикующих» православных. В праздничные дни коли-
чество участников богослужений доходит до 5 тыс. В составе общины много молодежи, 
людей среднего возраста, семей с детьми.

За прошедшее столетие приход как объединение верующих тоже эволюционировал: 
в городе он все более уходит от территориального принципа существования, в сельской 
местности эта тенденция менее выражена. По мнению Дж. Шулера, изучавшего католи-
ческие приходы в США, уход приходов от территориального принципа негативно влияет 
на формирование внутриобщинной солидарности прихожан [Schuyler, 1960: 112]. С этим 
выводом можно согласиться, но лишь отчасти. В ситуации индивидуального выбора бо-
лее значимым для посещения религиозного сообщества становится схожесть интересов, 
ценностных ориентиров с другими членами сообщества. Это общая тенденция в разви-
тии христианских приходов: французский социолог Ив Ламбер, исследуя сельский приход 
в провинции Бретань, делает вывод о потере интереса у верующих к участию в жизни 
прихода и, как следствие, к упадку приходской модели организации религиозной жизни 
[Lambert, 1989: 314]. На аналогичные процессы в Великобритании указывает Дж.А. Бек-
форд: «В современном супермаркете веры потребитель стремится выбирать и смеши-
вать религиозные предметы, чтобы они соответствовали его предпочтению и интересу» 
[Beckford, 2004].

Возрождение и формирование прихода. История прихода в поселке Демьян Бед-
ный связана с основанным в этом месте в начале ХХ в. монастырем. В 1920-х гг. он был 
закрыт. Инициатива по возвращению храма верующим принадлежала местным жителям. 
Летом 1991 г. в поселок был направлен первый настоятель – иеромонах Феофан (Ряж-
ских). Он относился к тем священникам, которые центром своего служения считали литур-
гию, часто завершающуюся далеко за полдень. До момента причастия выходить из церкви 
можно было только в крайнем случае. Младенцев, как и взрослых, причащали натощак. 
Строгостью отличалась и исповедь. На примере о. Феофана мы наблюдаем процессы 
формирования субкультур внутри современного российского православия – религиозное 
новотворчество обнаруживается в особенностях богослужений, обрядовых действий, ре-
лигиозно-мистической доктрине. Так, отец Феофан практиковал так называемую «генераль-
ную исповедь» – покаяние за всю прожитую жизнь, начиная с семи лет. Многие, прошедшие 
«генеральную исповедь», отзывались об этом, как о чем-то очень значительном в своей 
жизни, и кого-то именно такая строгость религиозной жизни привлекла в данный приход.
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В этот период (1991–2000-е гг.) количество прихожан увеличивается. Примечательно, 
что основное ядро составляли приезжавшие из других населенных пунктов специально 
к отцу Феофану как к своему духовному наставнику, чья практика религиозной жизни со-
ответствовала их представлениям о христианском образе жизни. Важной составляющей, 
привлекающей верующих к отцу Феофану, были также его религиозные идеи, эсхатоло-
гические ожидания, характерные для определенного сегмента православных. Постепенно 
вокруг собираются люди, которые пристально интересуются всем, что связано с «концом 
света», в происходящих событиях – эпидемиях, болезнях, войнах, нравст венных проб-
лемах и др. – усматривают признаки «конца мира». Усваивая определенную концепцию 
спасения, такие верующие стараются строго придерживаться необходимых для спасения 
предписаний и решительно выступают против того, что им представляется опасным в 
соте риологической перспективе.

Акцентированность на эсхатологии приводит к снижению интереса к реальной жизни, 
к отказу от участия в жизни социума, к изменениям в иерархии значимого для верующих. 
Это подкрепляется формированием почти безусловного авторитета настоятеля в реше-
нии не только религиозных, но и мирских вопросов прихожан. Таким образом, постепенно 
община приобретает черты фундаменталистского религиозно-центрированного типа рели-
гиозности. Представителям такого типа свойственны буквальная трактовка религиозных 
истин и «правильного» религиозного поведения, отрицательное отношение к рациональ-
ной дискуссии, строгое исполнение религиозных предписаний, запретов и требование 
того же от других, а также жесткое отстаивание истинности собственного понимания 
религии и негативное отношение к другим версиям. Обнаруживаются и черты религиоз-
ной «интроверсии». Мы используем здесь типологию религиозных сообществ, предло-
женную Б. Уилсоном [Wilson, 1959: 3–4]. Представители интроверсионистского подтипа 
сосредоточены на избранничестве, святости и превосходстве своего вероисповедания. 
Мир вне общины оценивался отрицательно, как погрязший в грехах. Появляется специ-
фический язык, по которому единомышленники узнают друг друга: особые фразы при 
приветствии, прощании, определенные выражения используются как присказки. Со вре-
менем даже возникает термин, обозначающий тех, кто являлся прихожанами отца Фео-
фана, – «феофановские».

После перевода отца Феофана с 2005 по 2007 г. обязанности настоятеля временно 
исполнял священник, который был одновременно настоятелем другого такого же сель-
ского прихода. Отец Александр совершал богослужения в Спасо-Преображенском храме 
не часто, в среднем два, иногда три раза в месяц. Такой периодичности хватало, чтобы 
поддерживать религиозные потребности прихожан. Он реализовывал иную модель руко-
водства приходом, предполагающую вертикальный принцип организации, с минимумом 
инициатив снизу и максимальным сосредоточением власти, ресурсов в руках настоятеля. 
С уходом отца Феофана количество прихожан значительно уменьшилось – на воскресном 
богослужении нередко собиралось около десяти прихожан из местных жителей. В при-
ходе остались лишь местные жители и немногие из близлежащих сел, стали преобладать 
пожилые прихожане.

В 2007 г. настоятелем Спасо-Преображенского храма назначен иерей Владимир Алей-
ников. Новый настоятель включился в работу по нескольким направлениям: практически 
заново собирал приход, открыл Воскресную школу, выполнял неотложные строительные 
работы и многое другое. Постепенно в храме стали появляться новые прихожане. Таким 
образом, приход благополучно развивался, открывая новые направления деятельности 
и привлекая прихожан. Их большая часть на сегодняшний день – это местные жители, ко-
торых настоятелю удалось объединить вокруг общего дела – восстановления их храма.

Состав прихожан с точки зрения их участия в приходской жизни неоднороден. 
Во-первых, назовем тех, чьи религиозные практики ограничиваются участием в бого-
служениях, чаще всего праздничных, они исполняют обряды жизненного цикла, со-
блюдают некоторые религиозные предписания: время от времени исповедуются и 
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причащаются, придерживаются определенных ограничений в период Великого поста; иногда 
выполняют разовые поручения, но не стремятся к более активному участию. Таковых 
большинство. Во-вторых, выделим «активных прихожан»: религиозная идентичность кото-
рых имеет религиозно-центрированный тип – системно и регулярно (не реже раза в не-
делю) участвуют в обрядово-культовой деятельности, исполняют предписанные обряды, 
посты, запреты, участвуют в жизни общины. Для них религиозные представления, нормы 
являются важным мотивирующим фактором и во внерелигиозной деятельности: идентич-
ность не сегментирована по интересам; все жизненные интересы центрируется религиоз-
ной установкой. Ведут различную внебогослужебную деятельность в приходе и составляют 
общину, для них приход имеет многоуровневое содержание: участие в богослужении, 
обрядах, удовлетворение «потребности в святыне», изучение вероучения, религиозное 
воспитание детей, сообщество единомышленников, место приложения жизненных сил и 
способностей, возможность реализации творческого потенциала. Так происходит совпа-
дение общины и учреждения, т.е реализация модели прихода как одновременно граж-
данской и религиозной единицы.

Результаты исследования свидетельствуют, что в основе существования активного 
прихода лежат три начала: общая молитва, благотворительность и коммуникация. В рас-
сматриваемых приходах данные факторы также стали началами возрождения приходской 
жизни. Большинство прихожан имеют цель посетить богослужение, исполнить требы. 
Лишь немногие готовы участвовать в жизнедеятельности общины. Среди факторов, 
влияю щих на формирование приходской общины, решающими являются личность свя-
щенника и возможность для верующих удовлетворить свои запросы в сообществе едино-
мышленников, участвовать в социальной работе, приобрести духовного наставника, чье 
представление о религиозной жизни соответствует их ожиданиям. Постепенно формиру-
ется комплекс направлений внебогослужебной деятельности на приходе.
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Abstract. Revival of Orthodox parishes is a relevant problem for the post-Soviet Russia. The article 

examines the parish of Demyan Bedny village of Tambov region, which illustrates evolution of an 
Orthodox parish in the 20th century. In addition to its own unique peculiarity, this parish has a number of 
typical features for the modern Orthodox parishes. The author analyzes the set of functions performed 
by the parish, types of services, general characteristics of various categories of parishioners, the nature 
of intra-community relations, etc. The history of the parish is connected with the social transformations 
experienced by Russia: it originated at the beginning of the 20th century and then was closed after the 
revolution; only in the 1990s it has revived. Main subject of the study is the development of the parish in 
the post-Soviet period. The paper discusses the factors that allowed to revive the parish life, the parish 
membership and dynamics of parishioners’ number, the reasons for their visit to this parish and the 
role of the personal factor in the existence of the parish. Based on this research, the authors conclude 
that for the contemporary Russian Orthodox Church the parish remains primarily a church institution, 
but not community of believers. Thus, the modern Russian Orthodox Church has the task of forming 
a parish as a multifunctional organism of parishioners and clergy and an effective participant in social 
processes. The authors underline types of parishioners’ religious identity and describe their principal 
features, based on the research using original theoretical model.
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