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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

В БЕЛАРУСИ В 1860-х гг. -  НАЧАЛЕ XX в.
В статье рассматривается появление в Беларуси благочиннических съездов и со

ветов, окружных училищных и епархиальных съездов духовенства. Показано влияние 
изменений епархиального управления на культурно-просветительскую деятельность 
духовенства во второй половине X IX  -  начале X X  в.

Введение
В отечественной исторической науке оказались недостаточно изучены изме

нения, происшедшие в епархиальном управлении Русской православной церкви 
в Беларуси в 1860-х гг. -  начале XX в. В связи с этим в данной статье постав
лены следующие задачи: 1) рассмотреть изменения системы епархиального уп
равления в указанный период; 2) показать влияние этих изменений на культур- 
но-просветительскую деятельность духовенства.

Основная часть
Восстание 1863 -  1864 гг. вызвало сильный подъем религиозных и патрио

тических чувств у православного духовенства Беларуси, которое активизирова
ло свою религиозно-просветительскую деятельность. С целью консолидации 
населения для защиты интересов православной церкви и российской государ
ственности по инициативе приходского духовенства Беларуси даже без ведома 
гражданских властей и Св. Синода восстанавливались старые и создавались 
новые православные братства. В ходе восстания объединялись не только свя
щенно- и церковнослужители с наиболее активными прихожанами, но и проис
ходило сплочение самого духовенства. Священники стремились объединиться 
как для активизации своей религиозно-просветительской работы, так и для бо-
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лее эффективного решения спорных вопросов и различных недоразумений, воз
никавших в их повседневной практике. Результатом такого единения явилось 
создание в Минской епархии органов местного духовного самоуправления, до 
этого не существовавших в других регионах Российской империи, -  благочин- 
нических съездов и советов. Позднее указанные органы управления были орга
низованы во всех остальных епархиях Беларуси. При этом в Литовской епар
хии благочиннические съезды были созданы по инициативе приходского 
духовенства некоторых благочиний.

Благоприятную почву для учреждения в Беларуси благочиннических съез
дов создала практиковавшаяся тогда раздача благочинными жалованья, при 
которой в некоторых местах образовались собрания священников и причетни
ков. Оказал влияние и имевшийся опыт созыва бывших униатских конгрега
ций. Но главная причина заключалась в необходимости коллективной разработ
ки и проведении мероприятий по противодействию усилившейся с конца 1850-х гг. 
римско-католической пропаганды.

Первый в Минской епархии благочиннический съезд духовенства состоялся 
31 декабря 1863 г. в Брагинском благочинии Речицкого уезда. В указанный 
день 11 священников под председательством местного благочинного приняли 
ряд постановлений, направленных на ограждение православных прихожан от 
влияния римско-католической церкви. Были приняты также решения об орга
низации воскресных и праздничных бесед с народом, о распространении гра
мотности, о распределении церковных сумм и причтовых земель. Положитель
ные результаты Брагинского съезда и пожелания некоторых благочинных 
провести подобные мероприятия в своих округах подтолкнули минского архи
епископа Михаила 15 августа 1865 г. разрешить устроить аналогичные съезды в 
других местах Минской епархии [1, с. 1743]. Первый подобный благочинничес
кий съезд после получения духовенством такого разрешения состоялся 13 декаб
ря 1865 г. в г. Минске в квартире местного благочинного, священника Н. Смо- 
лича [2, с. 98-99].

Впоследствии благочиннические съезды стали проводиться в остальных епар
хиях Российской империи. Причем Литовская духовная консистория составила 
первые в Северо-Западном крае правила о благочиннических, окружных и епар
хиальных съездах, которые окончательно были утверждены архиепископом Ма
карием 25 мая 1874 г. после их доработки на IV епархиальном съезде (первый 
вариант правил действовал в виде опыта в течение трех лет с 1870 г.) [3].

Благочиннические съезды собирались для избрания не только некоторых 
должностных лиц округа, но и депутатов на первые училищные и епархиальные 
съезды в некоторых белорусско-литовских епархиях. Съезды духовенства благо
чиннических округов придавали большое значение выработке мероприятий по 
укреплению веры и нравственности у своих прихожан, принимали постановления 
об открытии церковно-приходских школ, организации внебогослужебных бесед и 
чтений, учреждении благочиннических и приходских библиотек. На этих съездах 
священники обсуждали мероприятия по благоустройству церквей и разрабатыва
ли меры по ограждению прихожан от пропаганды неправославных обществ. Съезды 
разрешали спорные вопросы, возникавшие в пастырской и служебной деятельно
сти священников, одобряли или осуждали действия некоторых священно- и цер
ковнослужителей, обличали и вразумляли иереев, небрежно выполнявших свои 
обязанности, регулировали и упорядочивали взаимоотношения между членами 
причтов. Особое внимание обращалось на благопристойность поведения духовен-
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ства во время служб с тем, чтобы причты не совершали действий, способствовав
ших ослаблению религиозных чувств у богомольцев и не вызывали у прихожан 
уклонений от посещения церквей. Примечательно, что некоторые епископы Бела
руси даже поощряли созыв благочиннических съездов, учитывая их соответствие 
духу Вселенской соборной церкви, ее правилам и обычаям. Благочиннические 
съезды духовенства способствовали пробуждению самостоятельности духовенства, 
облегчали епархиальное управление.

15 августа 1865 г. архиепископ Минский и Бобруйский Михаил сделал 
первое в Российской империи распоряжение об учреждении благочиннических 
советов. Указанные учреждения создавались для скорейшего и беспристрастно
го рассмотрения спорных дел и недоразумений, возникавших среди членов при
чта, облегчения работы епархиального руководства и предотвращения злоупот
реблений на службе. Быстрое решение указанных вопросов создавало 
благоприятные условия для проведения духовенством религиозно-просветитель
ской работы. Кроме того, благочиннические советы занимались решением дел, 
непосредственно затрагивавших культурно-просветительскую деятельность ду
ховенства. Например, указанные учреждения обязаны были по клировым ведо
мостям проводить аттестацию священно- и церковнослужителей, учитывая их 
культурно-просветительскую работу, добросовестное исправление треб, благо
говейное совершение богослужений, примерное поведение и учительство в цер
ковных школах, проповедничество и миссионерство. В Литовской епархии на 
благочиннические советы с 1890 г. была возложена обязанность строительных 
комитетов: они контролировали возведение причтовых зданий. Примечательно, 
что правила благочиннических советов Литовской епархии легли в основу соот
ветствующих правил большинства российских регионов. При этом указанные 
правила в некоторых епархиях Российской империи были приняты без измене
ний (например, в Минской епархии), а в других -  с некоторыми исправления
ми и дополнениями. Таким образом, активизация просветительской деятельно
сти римско-католической церкви с конца 1850-х гг. и восстание 1863 -  1864 гг. 
подтолкнули духовенство Беларуси, особенно в западных и центральных реги
онах, создать благочиннические съезды и советы.

Если благочиннические учреждения возникли только благодаря инициати
ве местных епархиальных властей, а не на основе какого-либо закона Российс
кой империи, и не имели твердой законодательной базы для своей деятельнос
ти, то окружные училищные и епархиальные съезды духовенства были созданы 
на основе устава духовных семинарий и училищ 1867 г. [4; 5]. Епархиальные и 
училищные съезды были разрешены с целью большего сближения духовно-учеб
ных заведений с приходским духовенством. В то же время учитывалась необхо
димость привнесения в систему епархиального управления элементов самоуп
равления, коллегиальности  и дем ократичности вы боров вследствие 
реформирования российского общества в 60-х гг. XIX в.

В состав каждого семинарского правления, обсуждавшего все дела среднего 
православного духовного учебного заведения, были включены три священнослу
жителя, которые избирались духовенством епархии сроком на шесть лет и ут
верждались местным правящим архиереем. Предоставление духовенству права 
иметь своих представителей в семинарском правлении должно было заинтересо
вать священно- и церковнослужителей в участии в делах семинарии, нахожде
нии и выделении средств к ее благоустройству. С другой стороны, присутствие 
в правлении избранных духовенством лиц должно было расположить само се
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минарское правление к более ответственному и основательному обсуждению и 
решению дел, непременно связанных с интересами епархии.

Помимо заботы о семинариях духовенство обязано было “иметь попечение 
об училищах”. Для этого один или два раза в год по решению епархиального 
руководства созывались окружные училищные съезды. Депутаты на съезды 
избирались по одному от каждого десятка причтов. Помимо депутатов на съез
дах обязательно присутствовали члены училищного правления, избранные ду
ховенством. Окружные училищные съезды находили средства на содержание 
своих учебных заведений.

Принятие новых уставов семинарий и мужских духовных училищ в 1884 г. 
несколько изменило проведение съездов духовенства. С целью расширения вла
сти архиереев им было предоставлено право определять время созыва епархи
альных и училищных съездов, число депутатов, способ их избрания и круг 
рассматриваемых вопросов. Причем члены семинарского собрания от духовен
ства избирались только на три года. Архиереям рекомендовалось созывать съез
ды только в случае необходимости, чтобы не обременять само духовенство и не 
препятствовать совершению треб в сельских приходах [6].

Если окружные съезды до начала XX в. ограничили свою деятельность 
строго экономическими вопросами, то епархиальные съезды, как свидетельству
ют многочисленные журналы епархиальных съездов духовенства Беларуси, 
опубликованные в местных епархиальных ведомостях, расширили со временем 
свою компетенцию. Этому способствовало постепенно укрепившееся в обществе 
представление об епархиальных съездах как о собраниях духовенства, в обязан
ности которого входило изыскание средств на удовлетворение общеепархиаль
ных нужд. Население переносило на всю епархию масштабы деятельности епар
хиальных съездов, которые определяли средства как на открытие параллельных 
классов при семинариях, так и на содержание женских духовных училищ -  
общеепархиальных учреждений. Поэтому и само духовенство постепенно рас
пространило полномочия съездов на другие религиозно-просветительные и бла
готворительные учреждения. В свою очередь, епархиальное руководство, при
знавая огромную роль священнослужителей в решении общеепархиальных 
проблем, само предлагало съездам рассматривать вопросы, не входившие по 
закону в их компетенцию, но имевшие общеепархиальное значение. В результа
те епархиальные съезды стали заниматься пастырской, миссионерской, религи
озно-просветительской, церковно-школьной и церковно-благоустроительной де
ятельностью духовенства, устройством его быта, организацией приходской жизни, 
улучшением положения членов семей священно- и церковнослужителей, то есть 
проблемами, которые изначально не являлись предметом их обсуждения. Со 
временем и правительство начало рассматривать епархиальные съезды как вспо
могательный орган власти. В соответствии с циркулярным указом Св. Синода 
№ 16 от 28 июля 1909 г. церковным старостам было предоставлено право уча
ствовать в работе епархиальных и благочиннических съездов при рассмотрении 
церковно-хозяйственных вопросов.

Следует признать, что епархиальные съезды в разных епархиях не находи
лись в одинаковом положении. Не везде им была предоставлена широкая сфера 
деятельности. Она зависела как от взглядов и настроений духовенства, так и от 
личного усмотрения и взглядов правящих архиереев. Следует учитывать и пе
риоды пребывания архиереев во главе епархий, так как с прибытием новых 
епископов временами изменялся и характер деятельности съездов.
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Несмотря на все встречавшиеся трудности, епархиальные и училищные 
съезды прочно утвердились в церковной жизни и оказали огромную услугу 
духовенству, изыскав средства на открытие параллельных отделений при семи
нариях, устройство и содержание мужских духовных училищ и женских учеб
ных заведений. Кроме того, епархиальные съезды в некоторых белорусско-ли
товских епархиях постепенно определили развитие различных форм культурно
просветительской деятельности духовенства, направленной на утверждение в 
народе православной веры и религиозного образа жизни.

Заключение
Таким образом, в ходе реализации реформы духовных учебных заведений 

на основании уставов 1867 г., а также по инициативе самого духовенства, стре
мившегося противодействовать восстанию 1863 -  1864 гг., в белорусско-литовс
ких епархиях и были созданы новые органы епархиального управления: благо
чиннические съезды и советы, епархиальные и училищные съезды духовенства. 
Учреждение указанных институтов способствовало не только совершенствова
нию системы епархиального управления, но и расширению, активизации куль- 
турно-просветительской деятельности духовенства, что было чрезвычайно важ
но в новых, изменившихся условиях, в которых оказалось духовенство Беларуси 
во второй половине XIX -  начале XX в.
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