
MULIERES IN ECCLESIIS TACEANT?1

ЖЕНЩИНА  В  РЕЛИГИОЗНОЙ  ОБЩИНЕ

Ю.Е. Арнаутова

ВВЕДЕНИЕ

Как известно, апостольское поучение жены ваши в церквах 
да молчат (1Кор. 14:34) и учить жене не позволяю (1Тим. 2:12) 
вкупе с восходящим к архаике представлением о культовой не-
чистоте женщины предельно ограничили для нее возможности 
самореализации в рамках института Церкви и закрыли ей доступ 
в церковную иерархию. Но в то же время нельзя отрицать, что 
женщины сыграли большую роль в христианизации античного и 
средневекового мира, внесли свой вклад в общее развитие культу-
ры, теологии и различных форм христианского благочестия, осо-
бенно в сфере каритативной деятельности. Этот исторический 
парадокс дал повод предпослать формулировке темы очередно-
го круглого стола, проведенного редколлегией “Одиссея”, цита-
ту из послания апостола Павла со знаком вопроса. Так всегда ли 
mulieres in ecclesiis taceant? 

Ущемление в правах не закрыло слабому полу путь к уча-
стию в жизни общества и Церкви, однако обусловило его из-
вестную специфику: вся религиозно мотивированная социальная 
активность женщины реализовалась через принадлежность ее к 
определенному сообществу. Еще Макс Вебер указывал на то, что 
цель, которую индивид не может достичь в одиночку, он дости-
гает как член сообщества, став частью которого, он меняет свое 
“общее правовое качество”, “социальную позицию” и “социаль-
ный облик (Habitus)”2. Поэтому, намеренно оставив в стороне 
тему индивидуального благочестия, мы обратились к его кол-
лективным формам – жизни женщин в различных религиозных 
общинах.

Община как форма институциональной организации игра-
ет в христианстве ключевую роль. По аналогии с нею даже те, 
кого считают врагами христианской веры – ведьмы и еретики, – 
воспринимаются Церковью как своего рода духовные общины 
в перевернутом христианском мире, в “анти-Церкви дьявола”3. 
Не претендуя на полноту охвата материала, мы постарались дать 
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самое общее представление о типологии религиозных корпора-
ций от замкнутых конвентов монахинь и канонисс до связанных 
с окружающим миром, но все же себя от него обособляющих, со-
обществах конфессиональных меньшинств и объединений с це-
лью каритативной деятельности. 

Стоит отметить, что предметом специального интереса исто-
риков женские религиозные общины стали лишь в последней тре-
ти XX столетия: сначала в рамках гендерных исследований, затем 
в исторической антропологии, прежде всего в аспекте изучения 
религиозности, и лишь недавно – в социальной истории. Столь 
длительное пренебрежение “женским опытом” было предопреде-
лено исторически. Первые женские монастыри создавались при 
мужских как параллельные структуры, населенные “монахами 
женского пола”4. Только в начале VI в. арльский епископ Цезарий 
пишет для них монастырское правило, принципиально отличное 
от мужских уставов5. Именно оно повлияло на идеал женского 
благочестия, сохранявшийся в обществе вплоть до раннего Но-
вого времени. В эпоху Средневековья процесс формирования 
женских ветвей монашеских орденов проходил не без сопротив-
ления мужских конвентов. И в монашеской жизни, и в приход-
ской деятельности женщины всегда находились в подчиненном и 
подконтрольном положении. Поэтому те из них, кто отваживался 
самостоятельно проповедовать основы веры, учить “правильной” 
жизни, толковать Священное Писание и даже участвовать в ре-
лигиозных диспутах, воспринимались современниками либо как 
святые, либо как еретики6, а историки видели в них исключения 
из общей практики. Однако, как показала А. Серегина на при-
мере протестантской Англии XVII в., в католических общинах, 
преследуемых государственной властью, выход женщин за рамки 
предписанных им “гендерных ролей” в религиозной сфере ста-
новится вполне распространенным и поощряемым церковными 
иерархами явлением. Уже тогда замещение женщинами мужских 
ролей превращается в эффективную стратегию сохранения иден-
тичности конфессиональным меньшинством. Этот тезис нашел 
яркое подтверждение и в XXI в. – в этнографическом исследова-
нии Е. Смилянской современных старообрядческих общин бес-
поповцев. В их консервативной среде, всегда считавшейся ис-
ключительно патриархальной, во всех сферах приходской жизни, 
включая богослужение и духовное наставничество, вследствие 
недостатка мужчин уже несколько десятилетий доминируют жен-
щины. Так теологема о “молчащих в общинах женах” в экстре-
мальных условиях утрачивает свой императивный характер. 
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В статьях немецких коллег, участников нашего проекта, 
З. Хирбодиан (Шмитт) и С. Клапп, предпочтение отдается соци-
альным аспектам жизни женских общин и их отдельных членов. 
Анализу и сопоставлению подвергаются не только уставные нор-
мы и повседневный уклад, социальный состав и внутренняя ие-
рархия многочисленных женских конвентов позднесредневеково-
го Страсбурга (монахини нищенствующих орденов, канониссы, 
бегинки), но и то, как они воспринимаются городским окружени-
ем и как связаны с ним. С точки зрения социальной истории, по-
ведение и мотивы принятия решений в обществе в значительной 
степени зависят от личных связей между индивидами, которых, в 
свою очередь, можно причислить к разным социальным группам, 
определяемым по признаку родства и сословного, имуществен-
ного, политического положения. Так во взаимной коммуникации 
создается плотная сеть социальных связей, влияющих на ход со-
бытий. З. Хирбодиан (Шмитт) первой применила этот, в общем 
известный, подход к изучению стратегий поведения и спектра 
возможностей женщин в религиозных конвентах. Казалось бы, 
предписанное им отрешение от всего мирского и затворнический 
образ жизни должны обрывать всякий активный контакт с миром 
за стенами обители. Но на практике, как показало ее исследова-
ние двух страссбургских общин кларисс, монашеский конвент в 
полной мере являл собой интегрированную часть общества. Вну-
тренние отношения в монастыре, объединение монахинь в микро-
группы, преследующие разные цели, а также возможности влиять 
на события во “внешнем мире” определялись местом в городской 
иерархии и политическим весом их семей, взаимоотношениями 
последних с семьями других монахинь и иными группами и влия-
тельными персонами. Все это имело принципиальное значение 
при принятии важнейших решений, например, при реформирова-
нии женских монастырей или при улаживании конфликтов с ру-
ководством ордена и другими конвентами.

Разумеется, публикуемой ниже подборкой статей вся пробле-
матика изучения обширной и многогранной темы участия жен-
щин в разнообразных духовных корпорациях не исчерпывается. 
В большей мере наша задача состояла в том, чтобы собрать за од-
ним “круглым столом” специалистов по истории разных христи-
анских конфессий и обозначить некоторые актуальные сегодня на-
правления, в рамках которых возможно сопоставление условных 
“Запада” и “Востока”. Мы предлагаем продолжить обсуждение 
заявленной темы на страницах нашего альманаха и приглашаем 
желающих принять в нем участие.
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1  1 Cor. 14:34.
2  Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Studienausgabe. 5. Aufl . Tübingen, 1972. 

S. 401 f.
3  См. статью О. Тогоевой в данном выпуске “Одиссея”.
4  Diem A. Das monastische Experiment. Die Rolle der Keuschheit bei der Entstehung 
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