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Введение  
 

Протоиерей Павел Адельгейм – один из немногих современных 

церковных деятелей, который посвятил всю свою жизнь возрождению 

церковной жизни Русской православной церкви. Впервые подростком увидев 

и прочувствовав опыт духовного единства верующих и священника в общине 

будущего прп. Севастиана Карагандинского, их совместное служение своими 

дарами Богу и Церкви, обретя опыт соборной жизни у своих духовных 

учителей в Ташкентской епархии, Павел Адельгейм, став священником 

Русской Православной церкви, в дальнейшем своем служении уделял 

большое внимание вопросам христианской соборности, духовного единства 

и свободы Народа Божьего. В слове к пятилетию мученической кончины  

прот. Павла Адельгейма свящ. Георгий Кочетков отмечал, что «в последние 

годы жизни отец Павел Адельгейм много размышлял о соборности в церкви. 

Он проник в тайну Церкви как братства во Христе, братства в Духе Святом, в 

тайну Церкви Божией, богоизбранного нового Народа Божьего»1
. 

Соборность – это участие всех верных в церковной жизни под 

водительством Духа Святого, когда Церковь не делится на клир и мирян, а 

каждый верный член Народа Божьего, получивший дар Духа Святого для 

служения, ответственно служит Богу и Церкви в соответствии со своим 

даром. Это подтверждает А.С. Хомяков, утверждая, что соборность это 

единение и равенство всех членов Церкви, которые спасаются в Церкви в 

единстве со всеми другими ее членами2
. В.Н. Лосский определял соборность 

как таинственное тождество единства и множественности (в свете троичного 

догмата)3. В основе соборности Церкви лежат отношения любви, святости и 

свободы внутри Самой Святой Троицы, так по примеру Троицы они должны 

рождаться и между членами Народа Божьего. Прот. Георгий Флоровский, 

размышляя о соборности, пишет, что «Церковь соборна потому, что она – 
                                                 
1
 Кочетков Георгий, свящ. Эпоха отца Павла Адельгейма // Режим доступа: https://s-t-o-l.com/material/32670-

epokha-ottsa-pavla-adelgeyma/ (дата обращения 03.06.2024) 
2Хомяков А. С. Учение о Церкви. М. : Русская симфония, 2010. 
3Лосский В. Н. О третьем свойстве Церкви // Журнал Московской патриархии. 1968. № 8.  

https://s-t-o-l.com/material/32670-epokha-ottsa-pavla-adelgeyma/
https://s-t-o-l.com/material/32670-epokha-ottsa-pavla-adelgeyma/
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единое Тело Христово; она единение во Христе, единство в Духе Святом… 

существо ее (Церкви) состоит в воссоединении разделенного и разрозненного 

человечества. Это-то единство и есть соборность или кафоличность 

Церкви»4
. Добровольное преодоление верными собственного 

индивидуализма возрождает в них дух братолюбивой жизни, соединяет 

братьев и сестер Христовой свободой и любовью для служения, укрепляет 

духовное единство личностей и рождает собранность Народа Божьего на 

земле, получающего все необходимое для спасения. Н.А. Бердяев писал, что 

«Церковный опыт соборен. Соборность есть онтологическое качество 

Церкви. В церковном опыте я не один, я со всеми братьями по духу, повсюду 

и во все времена жившими»5
. Прот. Иоанн Мейендорф дополняет «…ни одна 

поместная церковь не может быть «кафоличней» другой6. Единство природы 

всех верных членов в Теле Христовом, единомыслие во Святом Духе 

сохраняется, пока все живут общей евхаристической жизнью с Церковью, 

одной верой в Бога Отца, участвуя в собирании Церкви Христовой и общей 

жизнью во Христе. Свящ. Георгий Кочетков отмечает, что «соборность – это 

плод Любви, это кафоличность в своем «вертикальном» выражении. 

Соборность – это явление Духа, собирающего в Любви; собирающего со 

Христом, а не расточающего»7. Без единства свободной воли Бога и 

свободной воли верных, без духовного единства творческих даров Народа 

Божьего, без общинной жизни невозможно в полноте воплотить служение 

христиан в Церкви, невозможно собирание Церкви и рождение соборности. 

Вопрос соборности обсуждался на Поместном Соборе Православной 

российской церкви 1917 – 1918 гг. Собор самой своей деятельностью явил 

пример соборности и принял решения, которые могли бы послужить 

созданию условий для возрождения соборности Церкви. Мы знаем, что 
                                                 
4Флоровский Георгий, прот. Соборность Церкви. Богочеловеческое единство и Церковь // Избранные 
богословские статьи. М. : Пробел, 2000. - 304 с. 
5
 Бердяев Н. А. Философия свободного духа: Проблематика и апология христианства. М. : Республика, 1994. 

– 479 с. С. 210. 
6
 Мейендорф Иоанн, протопр. Заметка о Церкви // Вестник РХД. 1984. № 141. 

7
 Кочетков Георгий, свящ. Путь возрождения соборности. Интервью в связи с предстоящей конференцией 

«Христианская соборность и общественная солидарность» (16-18 августа 2007 г.) // Режим доступа: 
https://www.ogkochetkov.ru/publikacii/detail/put-vozrozhdenija-sobornosti/ (дата обращения 06.06.2024)  

https://www.ogkochetkov.ru/publikacii/detail/put-vozrozhdenija-sobornosti/
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дальнейшая история не позволила Церкви развиваться свободно, решения 

собора оказались неисполненными. Но и на сегодняшний день решения 

Поместного Собора 1917-1918 гг. не исполняются в практике церкви, многие 

постановления последующих Поместных и Архиерейских соборов им 

противоречат.  

Актуальность исследования данной темы. 

Прот. Павел Адельгейм пытался в своем служении воплощать решения 

Поместного собора Православной российской церкви 1917-1918 гг. и 

развивать опыт, полученный им у своих духовных учителей в юности. Его 

подвиг исповедника, стремившегося возродить в Церкви единую 

евангельскую жизнь, открытую всем верующим во Христа и Христу, не 

собран целостно и не проанализирован. Это дело усилий многих людей. В 

данной работе собраны его собственные размышления, свидетельства и 

мнения церковных людей, только по одному вопросу – представления о 

соборности прот. Павла Адельгейма в его богословских трудах и пастырской 

практике.  

Через пример его жизни, ее духовных плодов современные 

православные христиане могут обретать веру в Церковь, знакомясь с опытом 

его служения, сами смогут что-то делать для созидания соборности Церкви. 

Именно целостный анализ поисков отцом Павлом общинной соборной жизни 

в течение всех лет его служения может показать, что его вступление в 

Преображенское братство было не случайным шагом, а закономерным 

итогом многолетних усилий по поиску и созиданию соборности Церкви.  

К настоящему времени появилось немало работ, в которых осмысляется 

опыт познания соборности в русской религиозной философии8, но пока нет 

                                                 
8См. например, Андросенко С.В. Соборность как антропологическая и экклезиологическая категория в 
трудах Н. А. Бердяева // Вестник Свято-Филаретовского института. 2021. Вып. 40. С. 9–34; Анисин А. Л. 
Принцип соборного единства в истории философской мысли : Дис. … д-ра филос. наук. Екатеринбург : 
Уральский гос. универ., 2011. - 406 с.; Бабич В.В. Понятие соборности в русской религиозной философии // 
Вестник Томского государственного университета. 2009. № 324 (июль). С. 63-66; Благова Т.И. Соборность 
как философская категория у А.С. Хомякова // Славянофильство и современность. СПб.: Наука, 1994. С. 
177–191; Бойко П.Е. Идея соборности в русской философии : Дис. … канд. филос. наук. Краснодар : 
Кубанский гос. универ., 1999. 144 с.; Ваганова Н.А. Софиология протоиерея Сергия Булгакова. М.: ПСТГУ, 
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работ, анализирующих богословие и экклезиологию прот. Павла Адельгейма, 

и конкретно его понимание соборности, хотя именно оно было 

принципиально важно для него. Вся его жизнь была посвящена соборному 

устроению Церкви. Но соборность как качество Церкви прот. Павел понимал, 

прежде всего, как богочеловеческий и мистический опыт, а не формы 

церковного управления.  

Целью данной работы является раскрыть представления о 

христианской соборности в пастырской практике и в письменном наследии 

прот. Павла Адельгейма. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
1) раскрыть путь вхождения Павла Адельгейма в соборный опыт Церкви; 

2) описать практический опыт реализации элементов соборности в 

возглавляемых им приходах; 

3) раскрыть понятие христианской соборности в книгах и курсе лекций по 

канонике прот. Павла Адельгейма; 

4) выявить мысли о соборности Церкви в проповедях и в Живом Журнале 

прот. Павла Адельгейма. 

Для написания данной работы использованы воспоминания, труды прот. 

Павла Адельгейма, его проповеди, страница в Живом Журнале, 

воспоминания членов Преображенского братства, близко знавших отца 

Павла. Для понимания темы соборности Церкви очень важен практический 

опыт собирания Церкви и соборной жизни духовных учителей отца Павла 

Адельгейма и его самого, его личное свидетельство о Христе, его жизнь по 

Евангелию.  

Обращение к богословским трудам, работам по экклезиологии, 

исторической литературе и материалам Соборов будет важным для нашей 

работы, т.к. отец Павел в своем служении опирался на них, понимая, что 

                                                                                                                                                             
2011. – 459 с.; Голович Р. Соборность: из истории русской религиозной и социальной мысли // 
Социологические исследования. 2020. № 5. С. 121–125.  
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возрождение Церкви начинается с возрождения соборных начал, которые 

начинаются с духовного единства Народа Божьего, рождающегося через 

просвещение, и скрепляются духом Христовой свободы и любви, общей 

жизнью и ответственным служением всех верных в Церкви, способствуя 

собиранию ее новых членов.  

Для раскрытия данной темы важными будут работы по экклезиологии 

протопр. Николая Афанасьева, прот. Сергия Булгакова, прот. Георгия 

Флоровского, свящ. Георгия Кочеткова, Н.А. Бердяева, В.Н. Лосского, А.С. 

Хомякова, С.И. Фуделя, других богословов и церковных деятелей, 

изучавших соборность Церкви и размышлявших о путях ее восстановления.  

В работе были использованы исторические труды свящ. Иакинфа 

Дестивеля «Поместный Собор Российской Православной Церкви 1917-1918 

гг. и принцип соборности», М.В. Шкаровского «Русская Православная 

Церковь в ХХ веке», Д.В. Поспеловского «Русская Православная Церковь в 

ХХ веке», О.В. Борисовой «Гонимы, но не оставлены» и других историков 

Церкви, рассказывающих о жизни Русской православной церкви в период 

служения прот. Павла Адельгейма.  

В соответствии с поставленными целями и задачами выстроена 

структура работы. В первой главе будет раскрыто, каким образом 

происходило становление Павла Адельгейма как священника, кто и как 

повлиял на его вхождение в общинный соборный опыт Церкви. И далее 

необходимо показать, как совершалось им собирание христиан и попытки 

созидать соборность в возглавляемых им приходах, какие отдельные 

элементы соборности отцу Павлу удалось воплотить в своем пастырском 

служении, а что не получилось. Во второй главе показано, что именно прот. 

Павел Адельгейм вкладывал в понятие соборности Церкви, как раскрывал её 

в своих письменных трудах и в лекциях по каноническому праву. Во втором 

параграфе этой главы будут раскрыты его мысли о соборности в проповедях 

и его Живом Журнале.  
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Глава I. Соборность в пастырской практике прот. Павла Адельгейма 

1.1. Вхождение в соборный опыт церкви 

 

Смотря ретроспективно на жизнь прот. Павла Адельгейма, изучая его 

воспоминания и книги, статьи, проповеди и выступления в социальных сетях, 

даже документальные фильмы с его участием, можно увидеть и назвать его 

духовных учителей, иерархов и священнослужителей Русской православной 

церкви, которые оказали свое влияние на обретение отцом Павлом веры в 

Церковь, помогали ее сохранить и осмыслить. Можно сказать, что школа 

исповедников веры, служение которых увидел отец Павел, оказалась 

решающим фактором в его становлении как священника и церковного 

писателя. Его богословские взгляды на соборность Церкви имеют под собой 

богатый опыт соборной жизни, с которым он оказался знаком.  

Можно выделить несколько этапов жизни прот. Павла и назвать имена 

тех священнослужителей, с которыми он был наиболее тесно связан на 

каждом из них.  

Павел Адельгейм был внуком и сыном «врагов народа»: его отец и деды 

были расстреляны. Мать была арестована два раза, а сам Павел оказался в 

детском доме, после жил с матерью в Караганде на поселении. 

1. Период проживания с матерью в Казахстане. 1951 – 1954 гг. 

Знакомство с исповедником веры прп. Севастианом (Карагандинским) и его 

общиной. Обретение веры. 

2. Киевский период. 1954 – 1959 гг. Послушник в Киево-Печерской 

лавре. Учеба в Киевской духовной семинарии, отчисление. Знакомство с 

архиеп. Ермогеном (Голубевым).  

3. Ташкентский период. 1959 – 1975 гг. Продолжение общения с архиеп. 

Ермогеном (Голубевым), рукоположение в дьяконы. Знакомство с архим. 

Борисом (Холчевым), архим. Серафимом (Суторихиным), сосланными 

членами общины Алексея и Сергия Мечевых, Александро-Невского 

братства, исповедниками веры, прошедшими лагеря и ссылки. Окончание 
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МДА. Рукоположение в пресвитеры.  Назначение священником в г. Каган 

Узбекской ССР. Арест, заключение в лагерь на 3 года. После освобождения 

служение священником в Фергане и Красноводске. Знакомство с архиеп. 

Гавриилом (Огородниковым).  

4. Служение в Рижской епархии. 1975 – 1976 гг. Знакомство с митр. 

Леонидом (Поляковым). Общение с исповедниками веры архим. Таврионом 

(Батозским), архим. Иоанном (Крестьянкиным), прот. Александром Менем.  

5. Псковский период. 1976 – 2013 гг. Внутрицерковные гонения со 

стороны правящего епископа. Общение с архим. Зиноном (Теодором), свящ. 

Сергием Желудковым, встреча с митр. Антонием (Сурожским). Тесное 

общение с Преображенским братством и свящ. Георгием Кочетковым. 

Вступление в Преображенское братство.  

Все эти служители Церкви, пусть и в разную меру, оказали влияние на 

прот. Павла, его вхождение в опыт соборной Церкви.  

Период проживания с матерью в Казахстане. 
Будущий священник РПЦ Павел Адельгейм впервые увидел церковную 

жизнь и обрел свои изначальные духовные корни в общине иеромонаха 

Севастиана (прославленного в 1988 г. на Поместном соборе РПЦ) в 

Казахской ССР, где они с матерью в начале 1950-х годов находились в 

ссылке, как члены семьи врага народа. Случайно попав в молитвенный дом 

городского района «Большая Михайловка» на окраине Караганды, Павел 

увидел особенные отношения между людьми и встретил церковную семью, 

открытую для взрослых и для детей, искавших живое общение в Боге. Отец 

Севастиан стал его первым духовным наставником. В этом церковном 

собрании, где были общая жизнь, общая молитва, единство веры, доверие 

друг к другу, он почувствовал общинный дух, который побеждал личный 

индивидуализм. Отец Севастиан прививал и передавал опыт Оптиной 

пустыни, где он от старцев Иосифа и Нектария воспринял отношения любви 

к братьям, соединенным во Христе, где каждый человек является ценностью. 

Духовное образование в Советском государстве было разрушено, и научение 
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Евангелию происходило через общее чтение, личные встречи с людьми и 

проповеди отца Севастиана, которые частично сохранились до сегодняшнего 

времени. Павел увидел деятельное участие всех взрослых членов в жизни 

общины, их дружбу, взаимную поддержку и помощь отцу Севастиану.  

Многие монашествующие и миряне перебирались в Караганду к отцу 

Севастиану из разных мест страны, покупали здесь дома, жили рядом и 

хорошо знали друг друга. В число членов общины входили простые люди, 

много ссыльных переселенцев, лишившихся практически всего, часто 

потерявших своих близких. Община росла и была центром их постоянной 

духовной жизни с общими молитвами, личными послушаниями и общим 

жизненным путем9. Со временем был куплен и оборудован дом для 

богослужений. Службы продолжалась до утра – вечерня, утреня, литургия. 

Причастников было много даже в будни. Как писал С.И. Фудель, соборность 

Церкви есть Евхаристическое единство святого Тела10. Павел и его мама 

исповедовались и причащались вместе с членами общины. Богослужение 

завершалось общей трапезой и духовными беседами с отцом. Севастианом.  

До середины 50-х годов община не имела никаких юридических прав, 

но, несмотря на это, она «была дружная и жила очень собранной, 

сосредоточенной жизнью»11
 и служила Богу. Уклад духовной жизни 

усваивался в доброй братской среде, никто специально этому не учил. 

Старшие помогали младшим. Это была община, устроенная на вере в Бога, 

доверии друг другу, живущая на евангельских основаниях, о чем 

сохранилось не одно свидетельство членов общины. Отец Севастиан, рано 

оставшись сиротой, был очень сострадательным и внимательным к каждому 

человеку12
. Его пример учил этому деятельному милосердию и других членов 

                                                 
9Королева В.В. Живой воды неиссякаемый источник: Карагандинский старец преподобный Севастиан 
Карагандинский. 5-е изд., доп. М. : Паломник, 2014. С. 38-40. 
10Фудель С.И. Соборность Церкви и экуменизм // Фудель С.И. Собрание сочинений : В 3 т.  М. : Рус. путь. / 
Том 2. 2003. - 448 с. С. 353. 
11Свидетель священник Павел Адельгейм : Каталог выставки. - М. : Культурно-просветительский фонд 
«Преображение», 2015. С. 17. 
12Королева В.В. Живой воды неиссякаемый источник: Карагандинский старец преподобный Севастиан 
Карагандинский. 5-е изд., доп.  М. : Паломник, 2014. С.241. 
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общины13
. Прп. Севастиан был духовно свободным человеком, призывал 

жить в мире и любви и не прилепляться к нему, а иметь веру в Бога, который 

был, есть и будет14. В такой среде соборные начала рождались естественно, 

соединяя разных людей во Христе дарами Святого Духа. Это подтверждает 

Н.А. Бердяев: «Соборность вытекает из природы духа»15
.  

Все это видел и впитывал будущий священник Павел Адельгейм. «Здесь 

началась моя сознательная церковная жизнь», - писал отец Павел в своих 

воспоминаниях. Павел получил в общине интерес к писанию, преданию и 

традициям Церкви, которыми в этом духовном окружении наполнялись и 

подростки. Тесное общение Павла лично с отцом Севастианом, беседы с ним 

и общение с верующими людьми, сохранявшими всегда духовную 

аскетическую дисциплину, внутренний мир, свободу, простоту, кротость и 

братскую любовь к людям, привели подростка, которому было только 13 лет, 

к внутреннему изменению и к мысли стать священником. Павел увидел, что 

живым источником в человеке и в отношениях между верующими людьми 

является сам Христос. Здесь зародилась его вера в Бога и в Церковь как 

общину, понимание, что спасение человека приходит через Христа. Мы 

видим, что будущий священник Павел Адельгейм основы понимания 

соборного единства приобретает уже в подростковом возрасте в общине отца 

Севастиана. Эти годы сыграли большую роль в становлении Павла как 

христианина и будущего пастыря. Первые представления о соборности 

Церкви и ее единстве он воспринял через  

 обретение веры в Бога, увидев веру старших, их любовь и верность 

Богу и друг другу; 

 возможность жить вместе по вере в братской общине, где ценен 

каждый человек, преодоление личного индивидуализма;  

 ответственность этих людей за общину; 

                                                 
13Королева В.В. Живой воды неиссякаемый источник: Карагандинский старец преподобный Севастиан 
Карагандинский. 5-е изд., доп.  М. : Паломник, 2014. С. 255. 
14Там же. С. 125. 
15Бердяев Н. А. Философия свободного духа: Проблематика и апология христианства. М. : Республика, 1994. 
– 479 с. С. 210. 
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 желание всех верных вместе служить Богу и людям своими силами, 

средствами и дарованиями;  

 передачу церковных традиций, совместное изучение Евангелия, общее 

богослужение. 

Видя жизнь этих людей, их открытость, доверие, духовную свободу, 

честность и чистоту, Павел обрел иной опыт общения и единства, нежели в 

мире, и в дальнейшем стал искать таких отношений.  

Киевский период.  
После смерти Сталина Павел с матерью из Караганды вернулись в 1954 

г. в Киев, где он познакомился с монахами Киево-Печерской лавры отцом 

Пафнутием (Россоха), который стал впоследствии известным старцем в 

Киеве, и отцом Феодосием (Сердюком) - регентом правого хора, который 

приютил Павла у себя в келье. Они постоянно общались втроем. Павел жил в 

лавре, стал петь в хоре, был чтецом на богослужениях, в которых участвовал 

и утром, и вечером. В 1956 г. в 18 лет, он поступил в Киевскую Духовную 

семинарию, в которой, по словам Павла, были замечательные педагоги и 

священники. Здесь он получил духовные знания, обрел друзей, столкнулся с 

предательством. Из семинарии Павел был отчислен перед выпускными 

экзаменами по политическим мотивам по настоянию ректора архим. 

Филарета (Денисенко). Завершился этот период знакомством с архиеп. 

Ермогеном (Голубевым), который в августе 1959 г. рукоположил Павла 

Адельгейма в дьякона и назначил его служить в Свято-Успенский 

кафедральный собор г. Ташкента.  

Ташкентский период. 
В Ташкенте дьякон Павел Адельгейм стал свидетелем, как верой в Бога 

и совместными духовными усилиями владыки Ермогена, пастырей и Народа 

Божьего, верующие не дали государственным властям разорить Церковь в 
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Ташкентской епархии, а приложили все свои силы для укрепления соборных 

начал, собирания и умножения общин16
.  

В Ташкентской епархии ближайшим сподвижником архиеп. Ермогена и 

духовником епархии был архимандрит Борис (Холчев). По согласованию с 

владыкой Ермогеном отец Борис приглашал в Ташкентскую епархию членов 

общины отца Алексея и отца Сергия Мечёвых. В епархию приехали члены 

маросейской общины Василий Федорович Евдокимов с супругой, Георгий 

Николаевич Ивакин-Тревогин с супругой, Николай Александрович 

Овчинников, Алексей Владимирович Шенрок и другие. Братья общины были 

рукоположены владыкой Ермогеном сначала в дьяконы, а некоторые потом в 

священники для служения в храмах епархии. Многие из этих верующих были 

исповедниками веры, прошедшими лагеря за веру во Христа. Отец Павел 

Адельгейм вспоминал: «В Ташкенте возникла своя микрокультура … В 

основном они вместе с монахами прихожанами, составляли две группы: 

мечёвско-оптинская, довольно большой круг, и Александро-Невское 

братство. Эти два круга слились и стал единый круг … Это был живой круг 

общения… Тут было огромное влияние личности, как отца Бориса (Холчева), 

так и владыки Ермогена (Голубева)»17. В этот общинный круг 

единомышленников входили и члены Киево-Печерской и Почаевской лавр, 

молодые люди из Киевской духовной семинарии, из Ставрополя и Минска, 

которые составили костяк и опору для епископа и епархии. Выжившие члены 

разгромленных советской властью духовных общин привезли с собой 

лучшие церковные традиции, которые укрепляли и собирали Церковь: 

постоянное общение и забота друг о друге, собранность и общая жизнь во 

Христе, регулярное совместное Богослужение, живая качественная 

проповедь Евангелия, причастие Святых Даров, изучение писания и 

предания Церкви, неутомимая забота о евангельском просвещении 

верующих и ищущих людей, пастырские беседы, помогавшие преодолевать 

                                                 
16

 Борисова О.В. Гонимы, но не оставлены: Ташкентская и Среднеазиатская епархия, 1943-1961. М. : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт. 2019. С. 164. 
17

 Там же. С. 367. 
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индивидуализм, разрозненность и невежество, привлечение к помощи на 

богослужениях детей, подростков и молодежи верующих родителей, 

стремление к понятному богослужению, неформальное крещение, 

проведение огласительных бесед перед крещением архимандритом Борисом 

(Холчевым) и отцом Серафимом (Суторихиным), личная глубокая и 

действенная молитва каждого пастыря о своих духовных чадах. Протоиерей 

Георгий Флоровский писал: «Личная молитва возможна только в контексте 

общины. Никто не является христианином сам по себе, но только в качестве 

члена единого тела. Даже в одиночестве «в келье», христианин молится как 

член искупленной общины – церкви. Именно в церкви он научается личному 

благочестию»18
.  

Плодом деятельного соборного служения всех членов Народа Божьего, 

которое являлось духовной закваской для новичков, стало собирание и 

укрепление приходских общин19
. Многое делалось по инициативе и 

усилиями архиеп. Ермогена (Голубева). Отец Павел Адельгейм вспоминал, 

что к решениям архиерея большинство священников и верующих относились 

с большим доверием, его поступки свидетельствовали о духе соборности, 

которым жил сам архиепископ. Владыка разъяснял настоятелям и церковным 

советам, что «…под духом соборности св<ятого> Православия, которым 

характеризуется внутренняя связь между членами всей Церкви, нужно 

разуметь и то, что в силу этого принципа никто из членов Церкви не имеет 

права относиться безучастно к общему церковному делу»20
.  

Отец Павел Адельгейм писал: «Это была духовная аристократия и люди 

подвига. Каждому слову их можно было верить. В них не было лукавства и 

корысти. Они отдавали себя Богу и пастве»21
. В совместном духовном 

служении Богу епископа, клира и Народа Божьего и общей жизни общины - 

церкви раскрывается изнутри её церковность, целостность и собранность в 
                                                 
18Свидетельство истины : Сборник статей / Прот. Георгий Флоровский. СПб : Духовное наследие, 2017. - 

481 с. 
19Борисова О. В. Гонимы, но не оставлены: Ташкентская и Среднеазиатская епархия, 1943-1961. М. : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт. 2019. С. 186 
20Там же. С. 145. 
21Там же. С. 172. 
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Духе Святом. Их достойный наглядный пример, духовная свобода и 

стойкость в защите единства Церкви, без которого невозможна соборность, 

благоприятствовало зарождению и укреплению веры во Христа в 

человеческих душах, способствовало восстановлению соборных начал в 

Ташкентской епархии. Здесь дьякон Павел Адельгейм воспринял от 

духовных учителей, которые для него стали примером подлинного 

христианского служения, следующие элементы соборности:  

 вера, верность, доверие Богу и друг другу; 

 общая жизнь, укрепление общинного духа, духовное взаимопонимание 

и единомыслие верных; 

 ответственность за собирание и единство Ташкентской епархии; 

 церковный выбор дьяконов и священников из лучших верных; 

 общие богослужения, регулярная проповедь, участие верных в общем 

служении в соответствии со своими дарами;  

 совместное изучение Писания и Предания Церкви, передача церковных 

традиций и жизнь по ним.  

Эти наглядные элементы соборной жизни в общинной среде дьякон 

Павел Адельгейм будет осуществлять уже как священник на возглавляемых 

им приходах.  

В 1965 году владыка Гавриил (Огородникова) рукоположил дьякона 

Павла в пресвитеры и до своего ареста в 1969 г. отец Павел служил в 

Ташкентской епархии. После лагеря с 1972 г. отец Павел прослужил в 

Ташкентской епархии еще три года при епископе Варфоломее (Городецком), 

отмечая, что и владыка Гавриил, и владыка Варфоломей старались сохранять 

традиции архиеп. Ермогена (Голубева) и его предшественников и защищали 

соборные начала в епархии от разорения, охраняя единство Церкви от 

попыток разрушения светскими властями.  Н.А. Бердяев писал о преемстве 

духовных традиций как соборном опыте Церкви: «Жизнь Церкви основана на 

священном предании, на преемстве… Предание и есть сверхличный, 
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соборный опыт, творческая духовная жизнь, переходящая от поколения к 

поколению, соединяющая живых и умерших, побеждающая смерть»22
.  

Рижский период.  
В 1975 г. состоялась встреча отца Павла с митрополитом Рижской 

епархии Леонидом (Поляковым), который в начале 30-х годов был членом 

Александро-Невского братства, поддерживал общение уже с опальным 

архиепископом Ермогеном (Голубевым), покровительствовал архимандриту 

Тавриону Батозскому, собирал для служения в своей епархии образованных 

священников, понимая необходимость просвещения Народа Божьего. Он 

пригласил иерея Павла для служения в своей епархии. Все действия владыки 

Леонида направлялись для подъема и обновления духовной жизни верующих 

в епархии.  

Общаясь с исповедниками веры архим. Таврионом Батозским, свящ. 

Сергием Желудковым, архим. Иоанном Крестьянкиным, прот. Александром 

Менем и другими священнослужителями, собиравшими в период гонений 

церковные общины, отец Павел у каждого из них увидел, каким образом 

возможна общая жизнь в Церкви, и что является действенными связующими 

звеньями между верующими. К сожалению, не осталось их прямых 

письменных свидетельств о соборности Церкви, но каждый из них имел веру 

в Бога и живое слово, любовь и сострадание к людям, что являлось началом 

зарождения доверия и веры у людей, а это первый шаг к Церкви. Такие 

качества пастырей очень важны для рождения соборных отношений в 

Церкви.  

Псковский период. 
В Пскове отец Павел поддерживал отношения с архим. Зиноном 

(Теодором), известным иконописцем, который писал о том, что на 

возрождение церковной жизни можно надеяться, если приходы станут 

настоящими общинами, потому что приход и община - это совсем не одно и 

                                                 
22Бердяев Н. А. Философия свободного духа: Проблематика и апология христианства. М. : Республика, 1994. 
– 479 с. С. 210. 
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то же, т.е. когда внешний индивидуализм и отчужденность христиан будут 

перерождаться во внутренние живые братские отношения между верующим 

народом и духовенством, а значит, будет восстанавливаться местная 

соборность23. Архим. Зинон сам попытался организовать небольшую 

общину, некоторое время окормлял ее, но затем уехал писать иконы за 

границу.  

Состоялась поездка отца Павла в Англию и встреча с митрополитом 

Антонием Сурожским, который понимал подлинное призвание верных 

христиан в Церкви, размышлял о «кризисе соборности» и необходимости 

возрождения Народа Божьего и свое служение направлял для собирания и 

духовного преображения Церкви.  

Таким образом, мы видим, что прот. Павел Адельгейм, общаясь со 

священноначалием, священниками, монахами, верующими христианами, 

которые радели о местной соборности Церкви, на протяжении всего своего 

служения проявлял живой интерес к практике служения этих людей и 

собирал по крупицам опыт соборной жизни.  

Знакомство с Преображенским братством (ПБ), с отцом Георгием 

Кочетковым, другими священниками братства, со старшими ПБ, в котором 

он увидел реальную общинную жизнь, как она зарождается между верными 

христианами через катехизацию, через братотворение и братолюбие во 

Христе, еще больше обогатило его церковный опыт. Отметим новые 

элементы соборности, которые отец Павел открыл для себя в ПБ: 

 научение вере через длительную катехизацию в огласительных 

группах; 

 продолжение духовного образования воцерковившимися братьями и 

сестрами; 

 общая церковная жизнь в группах, общинах, братствах после 

катехизации и ответственность друг за друга, Братство и Церковь;  

 собранность церковного собрания, и четкие границы собрания; 
                                                 
23Зинон (Теодор), архим. Беседы иконописца / Предисл. С. С. Аверинцева.  Псков, 2003. С. 110. 
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 агапы – трапезы Любви; 

 духовная свобода в церковной жизни;  

 церковный выбор старших в группах, общинах, братствах из лучших в 

своей среде; 

 раскрытие личных даров христианина и общих даров церковного 

собрания для служения, сослужения и собирания Церкви.  

Несколько лет наблюдая плоды деятельности Преображенского 

братства, общаясь с его членами, прот. Павел Адельгейм вступил в братство. 

Таким образом, мы видим, что с самого начала церковной жизни отца 

Павла и на протяжении всей своей жизни он встречал тех людей, которые 

являли опыт соборной жизни, хотя бы его элементы, и на чей опыт он 

опирался в своем пастырском служении и богословских трудах. Он увидел, 

что все эти люди в большей или меньшей степени были гонимы и 

государством, и (под его давлением) церковным священноначалием. Но 

именно эти епископы, священники и верные Богу миряне сохранили 

верность Богу и Церкви, любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, 

как плоды Духа Святого. Наибольшее влияние на представления отца Павла 

о соборности Церкви оказали прп. Севастиан (Карагандинский), архиеп. 

Ермоген (Голубев), архим. Борис (Холчев), прп. Серафим (Суторихин), свящ. 

Георгий Кочетков и Преображенское братство.  

 

 

  



19 

1.2. Попытки созидания соборности в возглавляемых им приходах 

 

В 1964 г. дьякон Павел закончил МДА, архиеп. Гавриил (Огородников) 

рукоположил его в сан пресвитера и направил служить под Бухару в г. Каган 

Узбекской ССР. Богослужение отец Павел осуществлял в цехе сырцового 

кирпича и вместе с приходской общиной одновременно перестраивал этот 

цех под храм свт. Николая, что объединяло верующих и даже воодушевляло 

местных мусульман, помогавших в строительстве храма. Местные жители 

вспоминали очень по-доброму об отце Павле, о его постоянном общении и 

внимательном отношении к людям, его вдохновенном служении, глубоких 

проповедях, которые собирали большое число верующих и внешних людей 

(даже иностранцев). О внутренней жизни приходской общины почти не 

осталось воспоминаний. Но когда отца Павла арестовали по ложному 

обвинению в клевете на Советскую власть, и над ним совершался суд, его 

прихожане не побоялись приехать и поддержать своего пастыря, что говорит 

о единстве между общиной и пастырем, большом уважении, любви и 

сострадании к нему членов приходской общины.  

После освобождения из лагеря епископ Варфоломей (Городецкий) 

наградил отца Павла дорогой для него наградой – золотым крестом, и, 

преодолев все препятствия советских властей, направил его служить в 

Фергану. Приход принял его с любовью, т.к. он интонациями в проповедях и 

манерами служения напоминал им архим. Бориса (Холчева). Ферганский 

приход был большой, по субботам и воскресениям служили литургию, 

заказные молебны, отец Павел крестил, было 20-30 заочных отпеваний, 

вечером служили вечерню с акафистом, и он проводил духовные беседы. 

Местный уполномоченный Рахимов хотел, чтобы выбрали «двадцадку», 

которая будет его слушаться и подчиняться местной власти, с чем отец Павел 

не мог согласиться, т.к. церковь – «организм духовной жизни во Христе»24
. 

                                                 
24Свидетель священник Павел Адельгейм : Каталог выставки. М. : Культурно-просветительский фонд 
«Преображение», 2015. С. 111. 
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Прихожане встали на защиту отца Павла и своей «двадцатки». «Община 

стремилась сохранить свой состав, обеспечивающий ее духовное единство … 

Эта борьба подтверждает, что решения общины имели реальную духовную 

силу. Община сохраняла право выбора»25
. Деятельная церковная община 

отстаивала отца Павла, видя в нем настоящего пастыря, который был для них 

примером стойкости, духовной чистоты и свободы.  

Отметим элементы соборности, которые появляются в жизни его первых 

приходских общин:  

 вера и верность Богу, братьям и сестрам во Христе, общение в 

церковном духе; 

 общее богослужение с проповедью и совместное причастие Тела и 

Крови Христовых всех членов приходских общин.  

Отец Павел стремился через общение к созиданию здоровой духовной 

среды, поддерживал деятельное участие и ответственность верующих за 

жизнь общины, ценил единомыслие. Попытки устроения жизни приходской 

общины на соборных началах полноценно не успели осуществиться из-за 

постоянного давления уполномоченного Рахимова, поддерживаемого 

администрацией и КГБ. Архиеп. Варфоломей, который опасался, что у отца 

Павла отнимут регистрацию, перевел его на приход в г. Красноводск 

Туркменской ССР, а в 1975 г. отец Павел получил приглашение от 

митрополита Леонида (Полякова) из Латвии. 

В рижской епархии на приходах в Алуксне, Виляку и в Вентспилсе, где 

короткое время прослужил иерей Павел, он стремился, чтобы богослужение 

совершалось регулярно, и чтение Писания было понятным, ведь «мы читаем 

Священное писание, чтобы понимать, любить и исполнять слово Божье»26
. 

Отец Павел собирал людей для совместного чтения Евангелия и духовных 

бесед, поддерживал инициативу прихожан в служении в храме. Он 

вспоминал, что церковные люди стремились к общению, к познанию 

                                                 
25Свидетель священник Павел Адельгейм : Каталог выставки. М. : Культурно-просветительский фонд 
«Преображение», 2015. С. 112. 
26Там же. С. 125. 
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Евангелия. В его латвийских приходах раскрылись следующие элементы 

соборности:  

 открытость друг другу;  

 укрепление веры людей в Бога;  

 участие всех членов приходской общины в богослужении и причастии;  

 стремление к понятности богослужебного языка и Евангелия;  

 нацеленность на просвещение Народа Божьего и его собирание. 

Уже в 1976 году отец Павел был переведен для служения в Псков. Он 

служил на приходах в селе Велье, в храме в Любятове, год замещал 

настоятеля Троицкого собора, в храме св. Димитрия Солунского.  

С 1980 г. до 2001 г. он служил настоятелем в храме ап. Матфея в селе 

Писковичи под Псковом, восстанавливая его вместе с прихожанами, из 

которых в дальнейшем и сформировалась приходская община. Отец Павел 

крестил людей полным погружением, службы проводил регулярно, с общим 

пением верующих, проповедовал на каждой литургии. «…единство свое и 

соборность Церковь узнает и осуществляет прежде всего в евхаристическом 

тайнодействии… В святой Евхаристии верующие становятся Телом 

Христовым. И потому, Евхаристия есть таинство Церкви, «таинство 

собрания», «таинство общения»…»27
, - писал прот. Георгий Флоровский.  

«Очень много нам помогли тогда со Средней Азии. Прихожане из 

Ташкента присылали посылками даже свечи»28. По крупицам для библиотеки 

собирались самиздатские, церковные и другие книги. При храме отец Павел 

организовал приют для сирот-инвалидов, над которыми взял опеку. В приюте 

помогали члены приходской общины храма, обретая общее служение. С 

конца 1980 г. отец Павел окормлял сирот из детского отделения областной 

психиатрической больницы, которых постепенно крестил в храме в 

Писковичах. Для духовного попечения персонала и пациентов на территории 

областной психиатрической больницы отцом Павлом вместе со своими 
                                                 
27Флоровский Георгий, прот. Евхаристия и соборность // Путь. 1929. № 19. С. 3-22. 
28Свидетель священник Павел Адельгейм : Каталог выставки. М. : Культурно-просветительский фонд 
«Преображение», 2015. С. 129. 
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прихожанами и ребятами из приюта был построен храм в честь св. целителя 

Пантелеймона. Мы видим, что отец Павел стремился, чтобы к вере в Бога 

приобщались не только взрослые, но подростки и дети, и в этом ему 

помогали члены его приходской общины.  

Можно отметить, что здесь соборность Церкви намечается в следующих 

элементах:  

 личном общении пастыря с людьми и связях любви и важности 

каждого человека в общине; 

 участии членов зарождающейся общины в общем труде и общем 

попечении о подростах – инвалидах; 

 поддержке и ответственности каждого за каждого;  

 общем богослужении и совместном причастии;  

 стремление к приобщению традициям Церкви. 

В 1988 г. отцу Павлу для восстановления передали храм свв. Жен-

Мироносиц в Пскове, и еп. Владимир назначил его настоятелем. Постепенно 

собралась «двадцатка» храма, затем и приходская община, которая вместе с 

отцом Павлом восстанавливала храм. Отец Павел собирал библиотеку при 

храме, которая насчитывала около 10 тыс. экземпляров книг. Регулярно, в 

зависимости от насущных вопросов, проводили приходские собрания. В 1990 

г. отец Павел, давая интервью шведскому телевидению в подвале 

восстанавливаемого храма, сказал о главной задаче, главном общем деле и 

священника, и Церкви: «Не главное восстановить храм, главное - 

восстановить человека»29
. С восстановления, с возрождения каждого члена 

Народа Божьего в Духе Святом начинается восстановление единства между 

верующими и возрождение соборности Церкви. «Только религиозное, 

мистическое объединение душ и сердец не только в сфере внешних 

отношений, но в самых глубинах чувства и воли будет началом нашего 

                                                 
29

TV Швеции: священник Павел Адельгейм. Пасха 1990. Псков // Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=QxUy4BkCWP8 (Дата обращения 23.02.2024)  
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возрождения»,
30

- писал свящ. Анатолий Жураковский, труды которого 

хранились в личной библиотеке отца Павла. 

В 1992 г. при Мироносицком храме на средства прихода и по 

благословению архиерея была открыта общеобразовательная православная 

школа регентов с полным циклом общеобразовательных, музыкальных и 

церковных дисциплин, восполняя острую нужду епархии в 

церковнослужителях: регентах, псаломщиках, певчих31
. Отец Павел 

преподавал в школе историю Нового Завета, директор школы – сын отца 

Павла преподавал историю Ветхого завета и исторические дисциплины. 

Одной из задач школы было научить детей различать добро и зло, научить 

понимать, что такое грех. Для детей была организована богослужебная 

практика, на которой каждую субботу они полностью пели литургию в 

храме, слушали проповеди. Главное же на уроках и после них было общение 

с детьми, а в процессе общения и их воспитание. Здесь мы видим попытки 

отца Павла в возрождении соборных начал через:  

- общение детей и взрослых на евангельских основаниях;  

- совместную молитву и богослужение;  

- научение детей духовной культуре;  

- передачу церковного опыта и предания.  

Н.А. Бердяев писал, что истинная духовная культура и есть духовная 

соборность… Глубокий смысл церковного предания заключается в 

раскрытии духовной жизни не во внешней природе и не в отвлеченной 

мысли, а в духовной соборности32
. 

Отец Павел говорил, что жизнь и служение приходской общины 

представлялась ему в виде 3-х сфер: богослужение, милосердие и 

образование. Богослужение – через храм и проповедь; милосердие – через 

приют и попечение о психически больных детях в психиатрической 
                                                 
30Жураковский Анатолий, свящ. Литургический канон теперь и прежде. К вопросу о церковной реформе. М. 
: Братство во имя новомучеников и исповедников российских, 2005. С.62. 
31Свидетель священник Павел Адельгейм : Каталог выставки. М. : Культурно-просветительский фонд 
«Преображение», 2015. С. 155. 
32Бердяев Н. А. Философия свободного духа: Проблематика и апология христианства. М. : Республика, 1994. 
С. 210. 
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больнице, образование – через созданную им школу регентов и библейские 

чтения33
.  

При этом прот. Павел еще окормлял осужденных в тюрьмах Пскова и п. 

Середка, беседовал с ними, служил в храме тюрьмы литургии с обязательной 

проповедью.  

Мы видим, что для созидания общей церковной жизни отец Павел 

использовал много сил, средств, церковный опыт своих учителей и свой 

личный опыт, однако духовное соборное рождение приходских общин не 

осуществилось. «Истины религии, истины откровения предполагают 

максимум духовной общности, самую высшую его ступень, предполагают 

соборность сознания. Эти истины открываются общению в любви. Они 

существуют лишь для духовно близких и родных»34
, - писал Н.А. Бердяев. В 

собирании отцом Павлом Народа Божьего не состоялся максимум духовной 

общности, рожденной соборным сознанием, не осуществилось мистического 

объединения душ и сердец. Нельзя сказать, и что рядом были духовно 

близкие и родные люди, не было постоянной общей жизни во Христе членов 

приходских общин, людей, крещеных отцом Павлом. 

В конце 1980-х г. отец Павел познакомился с членами Преображенского 

братства (далее ПБ), которые часто приезжали в паломничества в г. Псков, 

лично с духовным попечителем ПБ пресвитером Георгием Кочетковым, 

другими священниками братства, со старшими ПБ. Завязалась тесная дружба. 

Его стали приглашать на конференции Свято-Филаретовского православно-

христианского института (далее СФИ) и ПБ, где он делился опытом 

служения своих духовных учителей, своим собственным опытом, 

проблемами собирания Церкви. Это был совместный поиск решения проблем 

внутренней жизни Церкви, в том числе, и её соборности. Отца Павла 

заинтересовал опыт отца Георгия по длительному воцерковлению людей. Он 

познакомился с практикой миссии и катехизации ПБ. В 2008 г. в храм Жен - 
                                                 
33Свидетель священник Павел Адельгейм : Каталог выставки. М. : Культурно-просветительский фонд 
«Преображение», 2015. С. 147. 
34

 Бердяев Н.А. Философия свободного духа: Проблематика и апология христианства. М. : Республика, 1994. 
С. 287. 
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Мироносиц пришли церковные люди, прошедшие и проходившие оглашение, 

узнавшие о жизни Церкви, познакомившиеся с преданием, понимающие 

богослужение и активно в нем участвующие, живущие таинствами Церкви. 

Научение ими было получено не только через священников - катехизаторов, 

но и через верных христиан - катехизаторов, имевших дар учительства, 

получивших специальное богословское образование и благословение. На 

богослужении возникла необходимость в проповедях после чтения 

Священного писания, в слышании верующими молитв службы, ясности 

церковно-славянских слов. И отец Павел откликнулся на этот запрос, 

понимая, что и богослужение, и писание должно быть понятно людям, 

входящим в лоно Церкви.  

Это был для него новый опыт собирания Народа Божьего не сверху, а 

снизу, и отец Павел это поддержал. Он увидел, что группа жила 

самостоятельной жизнью, всегда вместе, с интересом изучала традиции 

Церкви, проводила различные встречи для ищущих Бога людей, заботилась о 

духовном воспитании детей братчиков. Многие из этой группы вошли в 

Приходской совет храма. Отец Павел в ПБ участвовал в агапах, обретая 

новый опыт братской жизни. Он читал лекции по Каноническому праву 

студентам СФИ, стал членом Попечительского совета института, а в начале 

2013 г. вступил в Преображенское братство и вошел в псковскую группу 

братьев и сестер, узнав, что множество групп и общин ПБ собрались и живут 

таким же духовным опытом. Отец Павел в опыте Преображенского братства 

увидел, как осуществляется полнота христианской жизни Народа Божьего, 

как рождается внутри братства опыт местной соборности и общинно-

братской экклезиологии. «Полнота жизни есть соборность, в которой 

личность находит свое окончательное осуществление и полноту своего 

содержания»35
, - подтверждал Н.А. Бердяев в своих размышлениях о 

соборности Церкви. 

                                                 
35

 Бердяев Н.А. Философия свободного духа: Проблематика и апология христианства. М. : Республика, 1994. 
– 479 с. С. 210. 
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Отец Павел часто задавал вопрос: «Почему у отца Георгия Кочеткова 

получилось собрать такое большое число людей в Церковь, а у меня это не 

получилось?» Сам он так ответил на этот вопрос: «Храм обретает смысл, 

когда в нем состоялась живая и свободная христианская община. 

Строительство храмов без строительства душ бессмысленно и 

бесперспективно»36
. Об этом же размышлял и свящ. Анатолий Жураковский, 

собиравший общину: «... лучший путь к объединению – не путь возрождения 

приходов, а путь организации внеприходских братств, братств, в которых 

объединятся те, в ком уже есть зародыш религиозного устремления друг к 

другу, зародыш Христовой любви, объединятся во главе с пастырями, 

которых сами изберут и признают своими руководителями»37
.  Отец Георгий 

Кочетков дополняет: «…можно сказать и о стремлении всех братств и общин 

к возрождению в Духе, движению вперед, к рецепции и консенсусу во всех 

принципиальных вопросах церковной жизни, причем в первую очередь 

снизу, начиная с церковного народа, несущего в себе дух подлинной 

личностности и новой соборности»38
.  

Таким образом, можно сделать вывод, что во всех местах своего 

служения отец Павел использовал опыт своих духовных учителей и свой 

личный для собирания и воцерковления людей, пытался в принятых 

традициях возрождать жизнь Народа Божьего на соборных основаниях. В 

СССР из-за постоянных внешних гонений на Церковь полнота соборности не 

могла осуществиться ни в одной церковной общине. Но и начиная с 1990-х г., 

когда Церковь получила возможность открыто собираться и служить Богу, 

мы также не видим полноты соборности ни в одной приходской общине и 

епархии. «Принцип соборности является отличительной чертой Церкви, и 

заботиться о его восстановлении обязаны все, хотя это требует много сил, 

                                                 
36Он был человеком веры, надежды и любви: путь служения отца Павла Адельгейма : Свидетельства. 
Духовное наследие. Документы. М. : Свято-Филаретовский институт, 2023. С. 132. 
37Жураковский Анатолий, свящ. Литургический канон теперь и прежде. К вопросу о церковной реформе. М. 
: Братство во имя новомучеников и исповедников российских, 2005. С. 62. 
38Кочетков Георгий, свящ. Церковь Бога Живого. Очерки общинно-братской экклезиологии. М. : Свято – 

Филаретовский православно-христианский институт. 2020. С. 299. 
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времени, а самое главное - большого самоотвержения»39
, - писал иконописец 

архимандрит Зинон, который тоже являлся членом Попечительского совета 

СФИ и лично видел собирание Народа Божьего в ПБ через катехизацию. 

«Когда единство вырастает из соборности, оно плодоносит любовь, истину и 

свободу»,40
- подчеркивал отец Павел, а это именно те церковные основания в 

каждом верующем в Бога, которые являются почвой для собирания Церкви 

Христовой и осуществления её соборного единства.  «… отношения внутри 

церкви должны всегда носить личностный и соборный характер, а отношения 

церкви и мира, прежде всего с государством, должны быть свободными и 

независимыми»41
, - пишет свящ. Георгий Кочетков. Отец Павел лично увидел 

в ПБ новый опыт собирания и жизни Церкви, через практическое научение 

вере людей, желающих войти в Церковь Христову и обрести служение в Ней, 

и в этом собирании участвует много верующих людей. Отец Павел знал, что 

люди собираются в общины Духом Святым для служения, который и 

является Духом общинной жизни, её церковности. Церковность каждого 

христианина является основанием для единства и соборности Церкви. 

Церковь собирается и объединяется, чтобы вместе служить Богу и 

продолжать собирать Церковь Христову после вознесения Иисуса Христа 

(Мф 28: 19). Апостольская церковь не знала деления на клириков и лаиков. 

Народ Божий один, стадо Божье одно, и клир – один. Все одарены одним 

Духом, но не все имеют одни и те же дары Духа. Жизнь в Церкви есть 

служение Богу через Церковь и в Церкви42
, - подчеркивал протопресвитер 

Николай Афанасьев.  

Последние годы своей жизни отцу Павлу Адельгейму пришлось не 

только созидать соборные отношения в приходских общинах, но и вступить в 

открытую, непримиримую, но мирную борьбу за соборность Русской 

православной церкви. Внутренние гонения со стороны правящего псковского 
                                                 
39Зинон (Теодор), архим. Беседы иконописца / Предисл. С.С. Аверинцева. Псков, 2003. С. 84. 
40В поисках цельного знания. Посвящается светлой памяти свящ. Павла Адельгейма. М. : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2016. 336 с. С. 48. 
41Кочетков Георгий, свящ. Церковь Бога Живого. Очерки общинно-братской экклезиологии. М. :Свято – 

Филаретовский православно-христианский институт. 2020. С.293 
42Афанасьев Николай, протопр. Церковь Духа Святого. К. : QUO VADIS, 2010. С. 36 – 37, 39, 50. 
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епископа Евсевия, вызванные не только публикацией книги «Догмат о 

церкви в канонах и практике», но, в первую очередь, стремлением отца Павла 

к соборной жизни в возглавляемых им приходах, к возвращению прихожанам 

имени и образа верных членов Народа Божьего, царственного священства, 

стали возможны в связи с принятием в 2000 г. нового Устава об управлении 

Русской православной Церкви43, который окончательно подорвал всякие 

канонические основания соборности РПЦ.  

В своих книгах отец Павел анализировал, как живет РПЦ по Уставам, 

которые она приняла. «Приходской Устав 1917-1918 гг. называет лаиков 

«прихожанами», наделяя их каноническим статусом в правовом пространстве 

общины конкретного храма. Канонический статус «прихожанина» обоснован 

договором, который заключает с общиной храма каждый прихожанин. 

Подписывая договор с общиной, христианин становится законным 

прихожанином выбранного им храма, осознаёт себя причастником 

Евхаристического собрания конкретной общины. Договор ставит всех 

прихожан в равное положение и наделяет каноническими правами»44
. 

Уже по Уставу 1988 г. «прихожане не подписывают договор с общиной, 

не регистрируются в приходской книге, не могут быть участниками 

Приходского собрания. Устав 88 допускает единственный знак внимания 

приходской общины к прихожанам: «решения Приходского собрания могут 

быть оглашены прихожанам в храме»45
. «Прихожане», «приходская община», 

«приходское собрание» — эти три термина имеют одинаковый смысл, но 

указывают на три различные группы лиц. Устав 88  лишает канонического 

статуса весь церковный народ. Народ Божий выпадает из канонического 

пространства приходов РПЦ»46. «Разумеется, мнимая община имеет мнимый 

статус и фиктивные права. Епископ вменяет права общины ни во что и не 
                                                 
43Устав об управлении Русской православной Церкви (2000 г.) // Режим доступа: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html (дата обращения 07.04.2024). 
44Адельгейм Павел, иерей. Догмат о Церкви в канонах и практике. Реанимация церковного суда. 
Н. Новгород : Нижполиграф, 2008. С. 90. 
45Устав об управлении Русской православной Церкви (1988 г.) // URL: https://drevo-info.ru/articles/17772.html 

(дата обращения 07.04.2024). VIII, 23-24. 
46Адельгейм Павел, иерей. Догмат о Церкви в канонах и практике. Реанимация церковного суда. 
Н. Новгород : Нижполиграф, 2008. С. 93. 

https://drevo-info.ru/articles/17772.html
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интересуется её мнением»47
. Хотя епископ должен нести не мнимую, а 

реальную ответственность за сохранение соборного единства Церкви, чтобы 

не присвоить в свою собственность стадо Христово»48
. 

Ссылаясь на Устав РПЦ 2000 г., отец Павел подчеркивал, что 

теоретически Устав допускает в управлении епархией «соборное содействие 

клира и мирян» 
49. На практике епископ правит единолично и без согласия 

епархиального архиерея не может быть проведено в жизнь ни одно решение 

органов епархиального управления50. Решения принимает епископ. Клир и 

миряне оказывают техническое содействие в осуществлении его решений: 

беспрекословно выполняют их»51. Отец Павел писал, что «церковная 

дисциплина не должна быть орудием разрушения соборности. Подмена 

соборного единства армейской дисциплиной, основанной на приказах, 

самовластии и порабощении, так же разрушительна для Церкви, как и 

неподчинение иерархической власти, раскол и самочиние. Церковная 

дисциплина должна иметь своей границей совесть клирика»52
. 

И в заключении отметим, что отец Павел писал о созыве Соборов в 
современной практике. «Соборность Церкви требует собирать соборы и 

соборно, т.е. согласием всей Церкви, принимать решения»53
. Соборность 

предполагает обсуждение. Умение соборно молиться, выслушать друг друга, 

договориться и принять в мирном духе единое церковное решение, по 

которому будет жить вся Церковь, говорит о соборности такого решения.  

Святой Дух свободен, действуя через того, кого Он хочет: епископа, клирика 

или мирянина. «С древних времен в церкви существовала свободная 

рецепция соборных решений, а не сговор, лоббирующий выгодное 

                                                 
47Адельгейм Павел, иерей. Догмат о Церкви в канонах и практике. Реанимация церковного суда. 
Н. Новгород : Нижполиграф, 2008.  С. 96 
48Там же. С. 49-50. 
49Устав 2000. Х. 6 
50Устав 2000. Х. 14. 
51Адельгейм Павел, иерей. Догмат о Церкви в канонах и практике. Реанимация церковного суда. 
Н. Новгород : Нижполиграф, 2008. С. 45. 
52Там же. С. 143. 
53Свидетель священник Павел Адельгейм : Каталог выставки. М. : Культурно-просветительский фонд 
«Преображение», 2015. С. 192. 
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решение»54. В.Н. Лосский подчеркивал, что «соборность не знает «частных 

мнений», не знает поместной или индивидуальной истины. Кафоличен тот, 

кто преодолевает индивидуальное, кто освобождается от своей собственной 

природы, кто таинственно отождествляется с целым и становится свидетелем 

истины во имя Церкви. В этом и таится непобедимая сила отцов, 

исповедников и мучеников, а также спокойная уверенность Соборов»55
.  

В соборных решениях всегда выявляется Воля Божья и старшие Церкви 

ответственны за это. Сегодня по действующему Уставу и практике 

управления влияние клира и мирян постепенно гаснет за расплывающимися 

формулировками, а епархиальная практика сводит «на нет» органы 

«соборного содействия» епархиальному управлению. Неопределённость 

формирования, состава, представительства и структуры этих органов 

позволяет принципиально изменить их природу в епархиальной практике и 

превратить «соборное содействие» в аппарат личной власти епископа»56
.  

Для отца Павла Собор 1917-1918 гг., созванный в период гражданской 

свободы, остался примером подлинного соборного единства, где 

значительная часть соборян была избрана каноническим соборным путем и 

они, стали голосом многомиллионной Православной российской церкви. А 

значит, решения Собора можно считать истинно соборными. По его мнению, 

путь к возрождению соборности Церкви лежит через возвращение церковной 

жизни к реформам Поместного Собора 1917-1918 гг.  

 

  

                                                 
54Свидетель священник Павел Адельгейм : Каталог выставки. - М. : Культурно – просветительский фонд 
«Преображение», 2015. С. 193. 
55Лосский В.Н. По образу и подобию // Владимир Лосский. Боговидение. М. : АСТ, 2006. - 760 с. С. 567. 
56Адельгейм Павел, иерей. Догмат о Церкви в канонах и практике. Реанимация церковного суда. 
Н. Новгород : Нижполиграф, 2008. С. 103. 
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Глава II. Тема соборности Церкви в трудах прот. Павла Адельгейма 

2.1. Понятие соборности в книгах и курсе лекций 

 

Понятие соборности в трудах прот. Павла Адельгейма рассматривается в 

настоящей работе в контексте историко-богословского обзора идей о 

соборности богословов и религиозных философов XX века, а также 

интерпретации, насколько это возможно, взглядов отца Павла в этом 

контексте. Для этого реконструируется понимание соборности прот. Павлом 

на основании его текстов в четырех ракурсах:  

 догматическом (тринитарном и христологическом) – соотнесение 

соборности Церкви с верой во Святую Троицу, а также с верой в 

Богочеловека Иисуса Христа;  

 та́инственном – взаимосвязь соборности Церкви с другими ее 

качествами: единством, святостью, апостоличностью;  

 литургическом – выявление соборности Церкви в служении Евхаристии 

в единстве всего Народа Божьего;  

 экклезиологическом – значение соборов и общинно-братского устроения 

жизни Церкви в истории для ее соборности.  

Размышления прот. Павла Адельгейма о соборности Церкви, 

наполнявшие его книги и статьи последних лет, звучавшие в проповедях и в 

Живом Журнале, находились в органичном единстве с идеями крупных 

мыслителей русского богословия и русской религиозной философии ХХ 

века. Важнейшей идеей, «богооткровенным обоснованием»57
 Церкви, по 

словам отца Павла, является ее сущностное единство в любви, свободе и 

истине, через которые в ней познается троичный догмат как Истина о  

Божественном единстве Любви, соборно собираемом Духом Святым. 

Известное православное положение о том, что Церковь собирается по образу 

Святой Троицы для отца Павла означает не только образ единства природы в 
                                                 
57Сокровище веры. Из стоявшего в повестке дня Рождественских чтений 2006 года и не прочитанного из-за 
запрета архиепископа Псковского Евсевия доклада протоиерея Павла Адельгейма // Кифа. 2006. № 11 (49). 
С. 1, 4-5  
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многообразии ипостасей, но и соборное качество этого единства. Он писал: 

«Екклесия58
- Церковь сочетает единство и множество, выявляя два аспекта: 

Воплощение Логоса и Сошествие Святого Духа. … Она обозначает 

состоявшуюся встречу собравшихся … человеческое соучастие в 

Богоявлении. … Соборность выражает идею Церкви, как общения во Христе, 

актуализованного в день Пятидесятницы».59
 Благодаря соборности Церкви, в 

которую входит каждый воцерковляющийся человек, он становится во 

Христе причастным жизни Святой Троицы, сам становясь соборной 

личностью. Христологический аспект соборности раскрывает Церковь как 

единое Тело Христово во главе с Богочеловеком Христом и потому 

обретающую Богочеловеческую природу своего единства. Соборность есть 

качество единства. Реализация этого качества происходит силой Святого 

Духа, и в этом определяющая богословская характеристика соборности. 

Прот. Павел подчеркивал, что «единство и соборность выявляют природу 

Церкви – единое Тело Христово во множестве ипостасей по образу Святой 

Троицы»60
. Тело Христово собирается из членов Народа Божьего через 

общую жизнь во Христе. И в этом многоединстве чад Божиих может 

воплощаться Божественное триединство. 

Пределом этого множества оказывается единство любви. Многократно в 

статьях и в проповедях отец Павел отмечал важность понимания качества 

соборности не как количественной или географической всеобщности, а как 

мистической целостности любви, определяющей содержание и границы 

свободы. Отец Павел называл любовь и свободу основными качествами 

соборности. Мера обретения любви и свободы церковным человеком, 

каждым собранием церкви (общинным, приходским, епархиальным) и всей 

Церковью в целом может определять меру их соборности. Для самого же 

человека – это есть путь и мера личностного возрастания. Личность человека 

                                                 
58Здесь и в дальнейшем при цитировании «Екклесия, екклезиологический» – так у автора.  
59Сокровище веры. Из стоявшего в повестке дня Рождественских чтений 2006 года и не прочитанного из-за 
запрета архиепископа Псковского Евсевия доклада протоиерея Павла Адельгейма // Кифа. 2006. № 11 (49). 
С. 1, 4-5  
60Адельгейм Павел, прот. Жизнь Церкви в канонах и практике // Вестник РХД. 2002. № 184 (II). С. 327. 
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рождается в соборном единстве, и одновременно она является условием 

соборного качества единства Церкви. По мнению отца Павла, «когда 

единство вырастает из соборности, оно плодоносит любовь, истину и 

свободу…»61
.
 Соборное единство преображает нравственные границы 

свободы в узы любви, свобода не может быть ограничена. Я сам 

ограничиваю свою свободу, сделав выбор, связав себя отношениями, 

которых ищу62. Открытость, честность и бескорыстность отношений между 

членами Церкви Христовой, рождает любовь к конкретным братьям и 

сестрам, к Церкви, ко Христу, к Богу по заповеди Самого Христа (Ин 13: 34). 

В этом мысли отца Павла перекликаются со словами С.И. Фуделя, который 

писал: «Соборность - это богочеловеческое единство любви, то есть Церковь. 

Церковь есть именно соборность, собор (сбор) учеников Христовых в «храме 

Тела Его»»63
. Но важно помнить, что сама идея любви как истока соборности 

– идея еще А.С. Хомякова. Это подчеркивал Н.А. Бердяев, указывая, что «для 

него (Хомякова) субъектом Церкви был церковный народ. Соборность 

церковного народа была свободным единством в любви»64
. 

Если нет любви между членами Церкви, то нет и единства, а значит, 

невозможна соборность. Живя вместе в Церкви, члены Народа Божьего через 

Слово Истины учатся любить и ближнего, и Отца Небесного. Любовью, 

верностью, верой в Бога и в человека, жертвой собой ради другого 

обретается общая жизнь, святая целостность, рождающая соборность и 

собранность личностей в Теле Христовом, объединенных даром Христовой 

Любви и Его Жертвой. Такое Единство Тела Христова не может одолеть 

никакое зло мира сего, которое всегда стремится к разобщению, разрыву 

отношений, предательству и разделению Божьего Творения. «Каждая 

личность в соборном единстве может выразить себя, расцвести в 

                                                 
61Адельгейм Павел, иерей. Догмат о Церкви в канонах и практике. Реанимация церковного суда. 
Н. Новгород : Нижполиграф, 2008. - 208 с. С. 36. 
62Там же. С. 34 
63Фудель С. И. У стен Церкви. Моим детям и друзьям. М. : Русский путь, 2009. С. 73. 
64См. Бердяев Н.А. Константин Леонтьев. Алексей Степанович Хомяков. М. : Аст, 2006. - 445 с. С. 358. 
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многообразии благодатных дарований, не нарушив единства любви. Это и 

есть начаток царства Божия ещё на земле»65
, - подчеркивал отец Павел. 

«Христианин пребывает в Церкви, пока сопричастен Телу Христову, 

пока живет общей с нею жизнью»66. Сопричастность Телу Христову и общая 

жизнь в Церкви предполагает, в первую очередь, личную ответственность 

каждого члена за целостность Церкви, за наполнение собственной и общей 

жизни духовным «хлебом насущным», который на каждый день верным 

чадам дается Отцом. В состав «хлеба насущного» входит и предание Церкви, 

и Писание, и духовное научение, и образование, и личная и соборная 

молитва, и богослужение, и взаимопомощь, и милосердие, и социальная 

помощь, которые помогают Народу Божьему жить общей жизнью, скрепляя 

узы Церкви соборным духовным единством по воле Отца. Без действия Духа 

Святого такая жизнь невозможна, вернее, это не будет жизнью соборной 

Церкви.   

Богословское понимание отцом Павлом истоков соборности Церкви в 

контексте догматов о Святой Троице, о Христе и о Святом Духе полностью 

лежит в русле русской богословской и религиозно-философской традиции 

ХХ века. Поскольку полный анализ понимания соборности в богословии ХХ 

века и тем более истоков этих взглядов в трудах крупнейших мыслителей  

XIX века В.С. Соловьева и А.С. Хомякова лежит за границами данной 

работы, приведем лишь несколько основных тезисов, которые, можно 

предположить, были известны прот. Павлу Адельгейму и с которыми его 

взгляды вполне созвучны. Это прот. Сергий Булгаков, прот. Георгий 

Флоровский, прот. Николай Афанасьев, Н.А. Бердяев и В.Н. Лосский.  

Тезис о том, что «соборность есть связующее начало, соединяющее 

Церковь с Богом, Который открывает ей Себя, как Троица, и сообщает ей 

свойственный божественному единоразличию модус существования, порядок 

                                                 
65Адельгейм Павел, иерей. Догмат о Церкви в канонах и практике. Реанимация церковного суда. 
Н. Новгород : Нижполиграф, 2008. - 208 с. С. 33 
66Свидетель священник Павел Адельгейм : Каталог выставки. - М. : Культурно-просветительский фонд 
«Преображение», 2015. С. 191. 
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жизни «по образу Троицы»»67
 проводят в своих работах все эти мыслители68

. 

При этом В.Н. Лосский подчеркивал, что христологическое единство и 

пневматологическое многоразличие, неотделимые друг от друга как Слово и 

Дух, позволяют познать Пресвятую Троицу через Церковь, а Церковь – через 

откровение Пресвятой Троицы69. По его мнению, христологическая 

предпосылка лежит в основании соборности и без нее соборность не могла 

бы существовать70. При этом он выделяет и гносеологический аспект 

соборности, подчеркивая, что «соборность есть некое качество 

богооткровенной истины, дарованной Церкви, … свойственный Церкви 

способ познания истины, способ, благодаря которому эта истина становится 

достоверной для всей Церкви, – и для Церкви в целом, и для каждой из ее 

малейших частиц»71
.  

Соборности как критерию познания богооткровенной истины уделяет 

внимание и Н.А. Бердяев, при этом субъектом познания у него выступает не 

«я», а «мы» как «общение в любви»72. Каждый же «член мистического Тела 

Христова делается носителем соборного сознания, «ума Христова». По 

мнению С.В. Андросенко, среди наиболее важных выводов о соборности в 

трудах Бердяева, стоит отметить ее эсхатологическую (в отличие, например, 

от соборности Хомякова) направленность и ее опытно-личностный, а не 

объективно-исторический характер73
. «Эсхатологический смысл соборности 

прежде всего тот, что она есть вызов «миру сему», т. е. «состоянию 

                                                 
67Лосский В.Н. По образу и подобию // Владимир Лосский. Боговидение. М. : АСТ, 2006. - 760 с. С. 552-757. 
68См. например, Флоровский Георгий, прот. Христианство и цивилизация : Избранные труды по богословию 
и философии. СПб. : РХГА, 2005. - 862 с.; Булгаков Сергий, прот. Невеста Агнца. М. : Директ-Медиа, 2017. - 
624 с.; Афанасьев Николай, протопр. Церковные соборы и их происхождение. М. : Свято-Филаретовский 
православно-христианский институт, 2003. - 205 с.  
69Лосский В.Н. По образу и подобию // Владимир Лосский. Боговидение. М. : АСТ, 2006. - 760 с. С. 552-757. 
70Лосский В.Н. О третьем свойстве Церкви // Журнал Московской патриархии. 1968. № 8. С. 72-78.  
71См. там же.  
72Бердяев Н.А. Русская идея (Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века). СПб : 
Азбука-классика, 2008. 300 с. С. 201.  
73Подробный анализ взглядов Н.А. Бердяева на соборность и особенно понимания соборности как 
гносеологического метода самого Бердяева см. в статье Андросенко С.В. Соборность как антропологическая 
и экклезиологическая категория в трудах Н. А. Бердяева // Вестник Свято-Филаретовского института. 2021. 
Вып. 40. С. 9–34. 
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разобщенности и вражды» – «плену», в котором находится человеческий дух 

и история»74
.  

Прот. Сергий Булгаков рассматривал соборность Церкви в контексте 

учения о Софии, не разрывая эти 2 понятия. Он видел соборность земную и 

небесную в их единстве и считал, что соборность актуализовалась в 

первохристианстве через догматы как опытные истины. У него мы тоже 

видим напрямую воплощенность Божественного триединства в соборности 

Церкви, а также оба образа Церкви – как Тела Христова и Храма Духа 

Святого – которые выявляют идею собранности или соборности75
. Отец 

Сергий предлагал возрождать церковную соборность как соборование 

«снизу», т. е. как духовное служение всех членов Церкви вне зависимости от 

их иерархической принадлежности, направленное на собирание членов 

Церкви в духе единства и любви. 

Таким образом, даже на этих нескольких примерах, мы видим, что для 

прот. Павла Адельгейма было важно богословское понимание соборности 

Церкви внутри церковной мысли ХХ века для того, чтобы следующим шагом 

размышлений стало понимание догматического утверждения веры в Церковь 

как единую, святую, соборную и апостольскую. Основное внимание отец 

Павел уделяет соотношению единства и соборности Церкви. И здесь он опять 

опирался на русское богословие и религиозную философию ХХ века и их 

корни в трудах А.С. Хомякова.  

Второй Вселенский Собор определил в Символе Веры четыре 

сущностные свойства Церкви и засвидетельствовал веру в «единую, святую, 

соборную и апостольскую Церковь». Отец Павел писал, что идея организма 

Христовой жизни «вы - Тело Христово, а порознь - члены» предшествовала 

Символу Веры76, и значит, соборность Церкви как качество ее единства была 

осознана уже в апостольские времена. В XIX веке об этих свойствах Церкви 
                                                 
74Бердяев Н. А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 

451 с. С. 7. 
75Булгаков Сергий, прот. Невеста Агнца. М. : Директ-Медиа, 2017. - 624 с. Подробнее: Ваганова Н.А. 
Софиология протоиерея Сергия Булгакова. М.: ПСТГУ, 2011. - 459 с.  
76Адельгейм Павел, иерей. Догмат о Церкви в канонах и практике. Реанимация церковного суда. 
Н. Новгород : Нижполиграф, 2008. - 208 с. 
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писал А.С. Хомяков, книги которого хранились в библиотеке отца Павла: 

«Церковь называется единою, святою, соборною (кафолическою и 

вселенскою) апостольскою, потому что она едина и свята, потому что она 

принадлежит всему миру, а не какой-нибудь местности; потому что ею 

святятся все человечество и вся земля, а не один какой-нибудь народ или 

одна страна; потому что сущность ее состоит в согласии и единстве духа и 

жизни всех ее членов, по всей земле признающих ее…»77. В.Н. Лосский 

подчеркивал, что четыре свойства Церкви находятся в таком гармоничном 

сочетании, что, упразднив или изменив характер одного члена этого 

четверочастного различия, мы упраздним само понятие Церкви или же 

глубоко его изменим78
. Продолжая эту мысль, отец Павел подчеркивал, что 

единство Церкви может быть только соборным, иначе оно не будет 

церковным79
. Единство и соборность выявляют природу Церкви — единое 

Тело Христово во множестве ипостасей по образу Святой Троицы80
.  

Отметим, что у отца Павла во многих высказываниях о соборности 

Церкви соборность и единство стоят рядом, и тем самым взаимно дополняют 

друг друга: «без соборности возможно единство, но невозможна Церковь»81
, 

т.к. соборность без единства превращается в хаотичную толпу. Если понятие 

«единая Церковь» констатирует факт общности, отвечая на вопрос «что?», то 

понятие «соборная Церковь» объясняет, какими узами мы соединены»82
. 

Утрата соотнесённости обоих признаков Церкви ведёт в экклезиологическую 

пустоту. И потому восстановление соборных начал в церковной жизни не 

менее важно, чем сохранение ее единства83
. Возрождение соборности Церкви 

стало делом всей жизни отца Павла, ибо за ним стояло исповедание веры в 
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«Преображение», 2015. С. 191. 
82Адельгейм П., прот. Современные проблемы каноники и экклезиологии в Русской православной церкви: 
Материалы к лекциям. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2016. С. 10. 
83Адельгейм Павел, иерей. Догмат о Церкви в канонах и практике. Реанимация церковного суда. 
Н. Новгород : Нижполиграф, 2008. С. 35. 
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Святую Троицу и веры в Церковь. Не на основании внешней богословской 

рефлексии, а изнутри своего опыта служения он утверждал: «Единство и 

соборность выявляют природу Церкви – единое Тело Христово во множестве 

ипостасей по образу Святой Троицы»84
.  

Святость – еще одно качество Церкви, которая «имеет опору в 

соборности и не может быть безличной. … Свят Святой Дух – третье Лицо 

Святой Троицы, Церковь святая, ибо в Ней пребывает Святой Дух, Святы 

человеческие личности, преображенные Его Божественной благодатью»85
. 

Хранение святости внутри себя подтверждает послушание христианина 

Христу. Человек, созданный по образу и подобию Бога, не может прибывать 

в теле Христовом, если не хранит дар чистоты и святости, которые 

пожалованы Отцом. Корень святости Церкви, «полнота Наполняющего все 

во всем», в Духе Святом. Ежедневный внутренний духовный труд 

(этический, аскетический и мистический) каждой личности, личное желание 

рождения единства и целостности внутри и вокруг себя, и совместная общая 

жизнь членов Церкви с верой в Отца, Сына и Святого Духа рождают 

качество соборности Церкви, которое может выходить за границы 

внутрицерковного служения. Невидимое преображение каждого становится 

очевидным преображением общей соборной жизни Народа Божьего, где для 

Бога и Церкви Христовой важна каждая личность, и каждому здесь есть 

место. Необходимую связь святости и соборности отмечал и В.Н. Лосский: 

«Соборность не определяется святостью, но святость невозможна без 

соборности»86
. 

Важная сторона размышлений отца Павла Адельгейма о соборности – 

это ее связь с евхаристией. Он подчеркивал, что «перевод «кафолики» на 

                                                 
84Адельгейм Павел, прот. Жизнь Церкви в канонах и практике // Вестник РХД. 2002. № 184 (II). С. 312. 
85Свидетель священник Павел Адельгейм : Каталог выставки. - М. : Культурно – просветительский фонд 
«Преображение», 2015. С. 190. 
86

 Лосский В.Н. О третьем свойстве Церкви // Журнал Московской патриархии. 1968. № 8. С. 72-78  
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славянский язык словом «соборность» возвратил этому термину - спустя 

тысячу лет евхаристический смысл «собранности воедино»87
.  

В таком подходе он не одинок. Видимое проявление соборности Церкви 

в ее евхаристическом собрании подчеркивал и прот. Георгий Флоровский. Он 

писал: «Молитвенное «мы» означает… духовное единство предстоящей 

Церкви, нераздельную соборность молитвенного обращения … единство 

свое и соборность Церковь узнает и осуществляет прежде всего в 

евхаристическом тайнодействии. Можно сказать, Церковь есть в твари образ 

Пресвятой Троицы, – потому и связано откровение Троичности с основанием 

Церкви. И евхаристическое общение есть исполнение и вершина Церковного 

единства»88
. Прот. Сергий Булгаков также утверждал соборный характер 

совершения Евхаристии как изначальный, предшествовавший 

иерархическому возглавлению Евхаристии. Он отмечал, что совершительная 

же сила таинства таинств есть Пятидесятница, пришествие в мир Святого 

Духа89
. Подробное знакомство с трудами прот. Георгия Флоровского и прот. 

Сергия Булгакова позволяет увидеть и различие между ними. Отец Георгий 

стоит на началах евхаристической экклезиологии, подчеркивая 

исключительное значение Евхаристии как таинства собрания. Отец Сергий, 

не умаляя значимости Евхаристии для выявления мистериальных границ 

собрания Церкви и воплощения ее соборности, делает еще один важный шаг 

к мистическим границам церковной соборности, подчеркивая единство во 

Святом Духе. Он ясно выражает это в Докладе на англо-русской 

студенческой конференции в 1938 г. Церковь как существо мистическое 

предстает в нем как «тайна взаимной любви Творца и творения, Христа и 

Церкви, каковая любовь есть Дух Святой. Эта любовь, собирающая многих в 

                                                 
87Адельгейм Павел, иерей. Догмат о Церкви в канонах и практике. Реанимация церковного суда. 

Н. Новгород : Нижполиграф, 2008. С. 13 
88

 Флоровский Г., прот. Евхаристия и соборность // Путь. 1929. № 19. С. 3-22. 
89«Божественная Евхаристия, как основание всех таинств, изначально, в апостольский век, была 
исключительно тем, что она есть в качестве осуществления тела Церкви, как Тела Христова, и потому она 
являлась не иерархическим по преимуществу, но соборным, киноническим» // Булгаков Сергий, прот. 
Невеста Агнца. М. : Директ-Медиа, 2017. - 624 с. 
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многоединство, соборность, есть образ Св. Троицы, Божественного 

Триединства, в тварном многоединстве»90
.  

На первый взгляд, прот. Павел Адельгейм в своих статьях ближе к 

позиции прот. Георгия Флоровского и тем самым к евхаристической 

экклезиологии. Вот, например, он пишет: «Церковь являет себя там, где 

собралась евхаристическая община. … Церковь не имеет бытия вне 

Евхаристии и Евхаристия не совершается вне Церкви»91
. Однако эти 

размышления нужны ему в контексте совсем другой дискуссии о переводе 

греческого «кафолики» словом «соборный» или же «всеобщий, 

универсальный». Отец Павел показывал в своих работах, что эти понятия не 

тождественны, и что славянский перевод выражает общинный характер 

церковной жизни, отражающий первохристианский опыт92. Не евхаристия 

сама по себе, а община, собранная для единой жизни во Христе Духом 

Святым, есть источник первоначального церковного соборного единства. 

«Церковь как Тело Христово воплощается на земле всегда и только в 

конкретной общине. Мы не знаем иного бытия Церкви кроме церковной 

общины»93
, - утверждал отец Павел. Общины, братства, составляющие одну 

Церковь, собираются для того, чтобы в это собрание пришел Христос и был 

посреди чад Божиих, рождая соборное единство Духом Святым. Уклад 

общины становится соборным, когда Дух Святой пребывает в общине, 

оживотворяя её благодатным дыханием94. «Дух соборного общения 

соединяет христиан задачами и проблемами, требующими совместного 

обсуждения, соучастия в общей молитве, покаянии, благодарении и любви за 

божественной Евхаристией, общего изволения в принятии решений»95
.  

Мысль о созидании такой общины братской любовью друг к другу 

присутствует в русской религиозной философии. В XIX веке А.С. Хомяков 
                                                 
90Булгаков Сергий, прот. Una Sancta // Православная община. 1996. № 34. С. 53 
91Адельгейм Павел, прот. Жизнь Церкви в канонах и практике // Вестник РХД. 2002. № 184 (II). С. 312. 
92Адельгейм Павел, иерей. Догмат о Церкви в канонах и практике. Реанимация церковного суда. 
Н. Новгород : Нижполиграф, 2008. С. 72. 
93Адельгейм Павел, прот. Размышления о церковной традиции. М. : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2018. C. 21. 
94Адельгейм Павел, иерей. Догмат о Церкви в канонах и практике. …  С. 30-31. 
95

 Там же. С. 73 
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показал, что соборные начала наиболее адекватно воплощаются в общине, 

основанной на принципе свободы и любви, гармонично сочетающей личные 

и общественные интересы96
. А в ХХ веке Н.А. Бердяев идет еще дальше. 

Даже Воскресение, победу над смертью как предельным разделением он 

осмыслял через соборность: «В церковном опыте я не один, я со всеми 

братьями по духу, повсюду и во все времена жившими»97. Саму победу над 

смертью он воспринял как творческую задачу по достижению соборной 

братолюбивой жизни98
.  

Таким образом, община и братство не как форма жизни только, а как 

сама братолюбивая жизнь во Христе силою Святого Духа становится 

источником соборности Церкви. Поэтому прот. Павел Адельгейм вполне 

определенно оценивает значение церковных Соборов. Он показывает, что 

между понятием «церковный Собор» и понятием «Церковь» нельзя 

поставить знак равенства. Собор может стать выражением соборности 

Церкви лишь тогда, когда его участники причастны общинной и братской 

жизни, когда Собор является образом всего Народа Божьего как 

царственного священства, в котором каждый верный член Церкви имеет 

свою ответственность и свой голос.  

Подводя итоги обзору идей прот. Павла Адельгейма о соборности 

Церкви, можно сказать, что в его книгах и статьях соборное единство Церкви 

являет икону божественной жизни в человеческой истории. Единство Церкви 

основано на свободном соединении личностей Духом Святым во образ 

Святой Троицы. Догматическим содержанием соборности, по мнению отца 

Павла, являются пребывание в Боге, целостность Народа Божия, полнота 

хранимого Откровения, источник истины, неизменность обетования. 

Источником соборной жизни являются общины, живущие в любви и свободе 

своих членов.  
                                                 
96Бабич В.В. Понятие соборности в русской религиозной философии // Вестник Томского государственного 
университета. 2009. № 324 (июль). С. 63-66. 
97Бердяев Н.А. Философия свободного духа : Проблематика и апология христианства. М. : Республика, 1994. 

480 с. С. 209 
98Андросенко С.В. Соборность как антропологическая и экклезиологическая категория в трудах Н.А. 
Бердяева // Вестник Свято-Филаретовского института. 2021. Вып. 40. С. 28.  
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2.2. Мысли о соборности Церкви в проповедях и в Живом Журнале  

 

Свою веру в соборность Церкви прот. Павел Адельгейм выражал не 

только в богословских трудах, но и обращался со своими мыслями к 

церковному народу в слове проповеди, открыто делился ими на личной 

страничке в Живом Журнале. Знакомясь с содержанием проповедей и 

страницами в ЖЖ, мы видим в них плоды его богословских размышлений. 

Он не таил их от народа, а наоборот старался делиться ими. И в первую 

очередь, обращал внимания на то, что сами прихожане и читатели его 

страницы в ЖЖ могут сделать для возрождения соборности. Здесь его акцент 

был уже на пастырском призыве к верующим, которых он призывал к 

ответственности за Церковь и за свою церковную жизнь.  

Проповеди на богослужении отец Павел очень любил. Он тщательно 

готовился к ним, подбирал слова, творчески вставлял в проповедь близкие по 

смыслу отрывки стихотворений поэтов, делал все возможное, чтобы живое 

Слово откликалось в каждом человеке. Его проповедь привлекала и простых 

людей, и образованных. Он проповедовал на каждой литургии, часто 

дважды, и после чтения Писания, и перед причащением, проповедовал на 

вечернем богослужении. Все проповеди были связаны с Евангельскими 

сюжетами, значительными событиями, о которых вспоминала Церковь, или 

церковными праздниками. Проповеди отец Павел произносил громко, четко, 

понятно для слушающих. Стиль произнесения проповеди был очень похож 

на стиль архим. Бориса (Холчева).  

Попробуем выделить основные темы проповедей. 

Самая характерная черта проповедей отца Павла – их 

христоцентричность. Он постоянно подчеркивал в проповедях, что центром 

жизни каждого члена Народа Божьего должен быть Христос и общая жизнь с 

Ним в Церкви. На Евангельских примерах он обращал внимание на 

практическую жизнь человека для личного духовного возрождения и 

преображения. Без изменения жизни каждого члена Народа Божьего, без 
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общей жизни верных по заповедям Божиим и по воле Небесного Отца 

невозможно преодолеть разделения, вызванные грехом, и восстановить 

соборность и единство Церкви.   

Во-вторых, отец Павел описывал в проповедях и в ЖЖ качества 

соборности, без которых церковь нельзя назвать Церковью – это полнота 

благодати, целостность христианской истины, открытая Церкви, и способ 

свидетельства об истине людям, ищущим Бога, отчего обязанность защищать 

истину лежит на каждом члене Церкви, и на мирянах, и на клириках, и на 

епископах, и на патриархе. Соборность есть качество богооткровенной 

истины и определяет внутрисущностное бытие Церкви99
.  

В своей последней проповеди отец Павел говорил молодым паломникам 

о вере в Бога и доверии Богу и друг другу, которую необходимо иметь, чтобы 

приобщиться к Божественной жизни100
. Вера в Церковь Христову – вера в 

единственную общность, имеющую вечный смысл и вечную судьбу, ибо она 

есть Тело Христово101
 дает возможность Народу Божьему на земле 

приобщиться к тайнам Царства Небесного. Отец Павел указывал на нашу 

ответственность перед Богом за собирание и единство Церкви. В любом 

масштабе Церковь сохраняет свою сущность – полноту и целостность Тела 

Христова, пока епископ, клир и народ связаны единством веры и молитвы, 

таинства и жизни102
, - писал отец Павел в Живом Журнале, размышляя о 

соборности Церкви и ее единстве. Соборность Церкви отец Павел раскрывал 

в проповедях как многообразие даров, которыми Святой Дух наделяет 

каждого верного103
 и которыми мы призваны служить Богу и друг другу. 

В проповеди на День Святого Духа о собирании и единстве Церкви отец 

Павел обращал особое внимание, что в день Пятидесятницы Господь послал 

                                                 
99Адельгейм Павел, прот. Живой журнал // Режим доступа:   https://rdrm.livejournal.com/4653.html (дата 
обращения (10.05.2024). 
100Он был человеком веры, надежды и любви: путь служения отца Павла Адельгейма : Свидетельства. 
Духовное наследие. Документы. М. : Свято-Филаретовский институт, 2023.  С. 312-313. 
101

 Там же. С. 131 
102Адельгейм Павел, прот. Живой журнал // Режим доступа: https://adelgeim.livejournal.com/?skip 26 дек, 
2011. (дата обращения (10.05.2024). 
103Адельгейм Павел, прот. Живой журнал // Режим доступа: https://adelgeim.livejournal.com/?skip 22 янв, 2012 
(дата обращения (10.05.2024). 
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Духа Своего, чтобы вновь соединить народ Свой. Церковь в истории  

пополняется новыми членами после Крещения через помазание святым миро, 

лично соединяющимися со Святым Духом104
. И это означает, что 

Пятидесятница продолжается. И каждый нововоцерковленный входит в 

соборное единство Церкви, обретая как дар приобщенность к истине, любви 

и свободе во Христе. В.Н. Лосский усилил эту мысль отца Павла, 

подчеркнув, что соборная истина, хранимая всеми, обладает внутренней 

достоверностью, большей или меньшей для каждого, в той мере, в какой он 

действительно является членом Церкви и не отделяется – как индивидуум 

или как член какой-либо группы – от единства всех в Теле Христовом105
. 

Через устроение жизни по Евангелию нововоцерковленный обретает со-

бытие́ и единство с братьями и сестрами во Христе, которых дал ему Бог-

Отец, и через дары Духа Святого, просимые у Него и подаваемые Духом для 

общей жизни и служения, он преображается в соборном Теле Церкви для 

будущего Царства. Собранность личностей в церковном собрании, 

преображенных Духом Святым, свойственна будущему Царству Небесному. 

В Живом Журнале отец Павел подчеркивал, что в церковном единстве нет 

насилия и страха106, а значит, нет препятствий для рождения соборности, 

Народ Божий и Дух свободны в своем действии. 

Важное значение в проповедях отца Павла имеет тема любви как дара 

Духа и как ответных усилий человека. В проповеди «О талантах» отец Павел 

акцентирует внимание, что каждый христианин принимает Дар Святого 

Духа107
 для служения Богу и Церкви, и этот Дар необходимо приумножить, а 

для этого человеку до́лжно духовно трудиться. Святой Дух преображает 

отношения прежде чужих людей, наполняет душу каждого дарами любви и 

братолюбия. Отец Павел подчеркивал в проповедях, что любовь - это не 

чувство, это отношения. И примером таких отношений служат отношения 
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Любви Отца, Сына и Святого Духа.
108

  Об этом же размышлял и С.И. Фудель, 

писавший, что соборность Церкви есть отражение единства и любви 

Троической … есть соучастие в любви Христовой109
. К возрождению 

отношений любви и приобщению жизни Святой Троицы, к участию всех 

верных в церковной жизни под водительством Духа Святого призывал 

проповедник.  

Следующей темой, также связанной с темой соборной жизни, была в 

проповедях и в ЖЖ тема подражания Христу. Жизнь Церкви началась с 

апостолов, которые подражали Христу. И о примере их жизни, которому мы 

можем научиться, отец Павел говорил в проповедях на праздник 

Вознесения110, Пятидесятницы111, День Святого Духа112
. К служению призвал 

Господь апостолов, даруя им Духа Святого. Приняв благодатные дары Духа, 

апостолы пошли во все концы Вселенной проповедовать Евангелие Царства 

Божия, и с тех пор проповедь и служение ближнему стали главным делом 

всех христиан»113
. 

В проповедях отец Павел неоднократно говорил о свободе114
. 

Человеческая свобода – это то, что уподобляет нас Богу. Мы созданы по Его 

образу и подобию. Человеческая свобода может быть и спасительной для нас, 

и губящей нас. Без единства свободной воли Бога и свободной воли верных, 

без духовного единства творческих даров Народа Божьего, без общинной 

жизни невозможно в полноте воплотить служение христиан в Церкви, 

невозможно собирание Церкви и рождение Её соборности. 

Неоднократно отец Павел подчеркивал, что Господь говорил апостолам 

о том, что Вы – Храм Божий и Дух Божий должен прибывать в Вас. Дух 

Божий это и источник соборности, и источник святости. Соборность и 

святость очень тесно связаны, и они невозможны, если каждый член Народа 
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Божьего не будет заботиться о целомудрии – восстановлении внутренней 

целостности115
, о святости своего внутреннего храма116, о единомыслии во 

Христе, а значит и о единомыслии с братьями и сестрами во Христе.  

Отметим, что говорил отец Павел в проповедях о святых Церкви и о 

соборности Церкви земной и Церкви Небесной. Святые не отстранены от нас 

ни временем, ни пространством, они сопутствуют нам сегодня в Церкви и в 

жизни117
. «Когда мы смотрим на святых, то видим, что все они стяжали 

Богоподобие, они научились жить с Богом и по-Божьи, и Бог пребывал в их 

сердцах. И вот это единение человека с Богом начинается не в загробной 

жизни, а начинается на земле. И с тех пор как оно начинается, человек уже не 

отделяется от Бога»118
, - сказал отец Павел в своей последней проповеди. Они 

совершили свой путь от земли на небо, а мы призваны последовать их 

стопам119
. В Теле Христовом соединены невидимо и те, кто уже отошел ко 

Господу, и те, кто живет и служит в Ней сегодня, подтверждая собранность и 

соборность Церкви этим единением вне времени.  

Отец Павел напоминал о призыве Христа носить тяготы друг друга. 

Важна молитва Церкви к Богу о человеке, попавшему в трудную ситуацию120
. 

Он неоднократно отмечал, что у Христа отношения любви с людьми 

возникали из Его сострадания к беде или нужде ближнего, через это 

обретались доверие и открытость. В Церкви невозможно равнодушие к 

трудностям брата. Совместное преодоление трудностей помогает 

укреплению братских отношений121, способствует единству, духу 

соборности.  

Еще одно качество соборного единства отмечал отец Павел в своих 

проповедях – это благодарность и благодарение Богу через Таинство 

Евхаристии: «…мы под видом хлеба и вина причащаемся действительных 
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Тела и Крови Иисуса Христа. То есть наше соединение с Ним, 

проникновение Его в нас становятся глубочайшими, мы становимся единым 

организмом с Богом. Происходит обожение человеческой природы»122
, 

потому что, как писал прот. Георгий Флоровский: «… в Евхаристии 

смыкаются и пересекаются все планы бытия: космический, человеческий, 

серафимский. В ней мир открывается как подлинный космос, единый и 

объединенный, собранный и соборный»123
. Евхаристическое собрание на все 

времена остаётся семенем соборности и единства, которое прорастает и 

приносит плоды124
. Соборность выражает не численность собравшихся, а 

участие Святого Духа в собрании, как способ познания божественной истины 

и возможность каждого христианина внимать ей. Кафоличность или 

соборность Церкви, то есть её единство по всему и во всём выражает истину, 

постигаемую каждым, живущим и вырастающим в ней в меру возраста 

исполнения Христова125
. 

Осталось много устных и письменных воспоминаний о проповедях отца 

Павла. Он не просто призывал в проповедях жить церковной соборной 

жизнью, он сам жил такой жизнью. И это давало силу его слову. 

Таким образом, мы видим, что в слове проповеди и на страницах 

Живого Журнала отец Павел Адельгейм раскрывал те богословские 

откровения, которые разрабатывал в книгах и статьях. Здесь есть и 

тематическая перекличка, и бо́льшая практическая направленность 

размышлений о соборности, и пастырское желание ввести каждого верного 

члена Церкви в полноту духовной церковной жизни. 
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Заключение 

 

Прот. Павел Адельгейм посвятил проникновению в тайну соборности 

всю свою жизнь. Он постигал ее в опыте исповедников веры в начале своего 

жизненного пути в Ташкентской епархии, размышлял над ее содержанием в 

книгах и статьях, проповедях и социальных сетях, интервью и личных 

беседах, встречался и общался в Церкви с теми священнослужителями, 

которые стремились к созиданию местной соборности. В течение всех лет 

своего служения отец Павел пытался воплотить опыт своих учителей и 

личное понимание соборности на тех приходах, где он служил. Плодами всех 

этих усилий стало обретение отцом Павлом веры в Церковь как соборную 

общину и соборное братство, собираемое в любви и свободе Духом Святым и 

ответными усилиями открытых к Его действию людей.  

Подводя итог анализу пастырских трудов прот. Павла Адельгейма в 

созидании соборности Церкви, можно сделать следующие выводы.  

1. В начале поисков соборности Церкви стоит встреча отца Павла с 

исповедниками веры, собиравшими церковные общины в условиях гонений. 

Они ввели Павла, еще подростка и молодого юношу, в подлинный 

экзистенциальный опыт потаенной соборной Церкви как воплощенной 

любви к Богу и ближним, свободы всегда выбирать жизнь по воле Божьей, 

чего бы это ни стоило. Первые 16 лет его дьяконского и пастырского 

служения в Ташкентской епархии прошли совместно с ними. Его 

богословские взгляды имеют под собой богатый опыт соборной жизни, с 

которым он оказался знаком. В зрелом церковном возрасте отец Павел 

встретился с уникальным опытом Преображенского братства и его духовного 

попечителя свящ. Георгия Кочеткова, в котором увидел наибольшую на 

сегодня полноту воплощения соборности в Русской православной церкви в 

общинно-братской жизни. Отец Павел оказался готов принять его всем 

сердцем и разделить этот путь, войдя в братство. Поэтому можно сказать, что 

наибольшее влияние на представления отца Павла о соборности Церкви 
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оказали прп. Севастиан (Карагандинский), архиеп. Ермоген (Голубев), архим. 

Борис (Холчев), прп. Серафим (Суторихин), свящ. Георгий Кочетков и 

Преображенское братство.  

2. Для созидания общей церковной жизни отец Павел использовал много 

сил, средств, церковный опыт своих учителей и свой личный опыт, однако 

духовное соборное рождение приходских общин не состоялось, только 

отдельные его элементы были реализованы. Главными причинами неудачи 

можно считать: а) попытки созидать соборность на приходе, который сам 

является элементом не соборной системы; б) малая, часто внешняя 

воцерковленность прихожан, не наученных вере, непросвещенных и не 

введенных в мистериальный опыт Церкви.  

3. Богословское понимание соборности Церкви раскрывается прот. 

Павлом через следующие тезисы: а) соборное единство Церкви являет икону 

божественной жизни в человеческой истории, единство Церкви основано на 

свободном соединении личностей Духом Святым во образ Святой Троицы; б) 

все четыре свойства Церкви взаимосвязаны друг с другом: соборность есть 

качество единства Церкви, святость невозможна без соборности, 

апостоличность Церкви всегда личностна, а личность рождается только в 

соборной Церкви; в) соборность Церкви выявляется в служении евхаристии, 

которая изначально соборна, а не иерархична, и должна служиться не только 

по образу Тайной вечери, но и по образу Пятидесятницы; г) община, 

собранная для единой целостной жизни во Христе Духом Святым, есть 

источник первоначального церковного соборного единства.  

4. В своих проповедях и на странице Живого Журнала прот. Павел 

Адельгейм обращался к членам Церкви с призывом углублять свою 

духовную жизнь, обретать подлинную любовь и открытость к Богу и 

ближним ради рождения соборного единства в Духе Святом и во Христе. 

Темы проповедей раскрывают большинство аспектов соборности, 

показывают, какие необходимо сделать усилия для их реализации.  
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