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Статья раскрывает процедуру передачи церковно-строительного на
правления деятельности Министерства внутренних дел в ведение Синода 
Русской Православной Церкви. Отражает позицию обер-прокурора К. П. По
бедоносцева в отношении от 8 октября 1885 г. к сенатору И. Н. Дурново о 
ситуации по церковному строительству в Северо-Западном и Привислянском
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крае. В документе на основе донесений епископов, прошений прихожан выяв
лены причины плохой организации и некачественного выполнения строитель
ных работ. Представлены меры по дальнейшей координации православного 
храмового строительства центральным духовным ведомством. 13 июня 
1890 г. положения из данного отношения были рассмотрены в Государствен
ном совете и утверждены императором Александром III. С этого момента 
контроль за осуществлением церковного строительства был передан Сино
ду Русской Православной Церкви.

Строительство православных храмов на территории Беларуси с 1858 по 
1890 гг. курировали два ведомства: Министерство государственных имуществ 
(1858-1867 гг.) и Министерство внутренних дел (1858-1890 гг.). На губернском 
уровне контролировали этот процесс созданные по инициативе виленского ге
нерал-губернатора М. Н. Муравьёва уездные и губернские по строительству и 
ремонту православных храмов комитеты (1864-1867 гг.), преобразованные в гу
бернские церковно-строительные присутствия (1868-1890 гг.), а в государствен
ных владениях -  губернские палаты государственных имуществ (до 1868 г.).

Начиная с 1880-х г. в Хозяйственное управление при Синоде активно по
ступали просьбы от епископов и прихожан о выделении денег на строительство 
и ремонт православных храмов, поскольку губернские церковно-строительные 
присутствия отказывались их выделять, т. к. эти населенные пункты не входили 
в составленный в Министерстве внутренних дел перечень приходских церквей, 
ожидавших проведения церковно-строительных работ [3, л. 3 об.]. Во многих 
просьбах отмечалось, что только построенные и отремонтированные церковные 
здания через 2-3 года снова требовали капитального ремонта (течь в крыше, 
трещины в стенах, гнилой пол), который должен был выполняться за счет при
хожан [3, л. 4]. Исходя из этого обер-прокурор К. П. Победоносцев поручил всем 
епископам к концу 1881 г. подготовить отчеты о текущем состоянии церковного 
строительства [3, л. 4 об.].

По представленным сведениям выяснилось, что больше всего храмов было 
построено в Северо-Западном крае, а меньше -  в Юго-Западном крае. За пе
риод с 1868 по 1881 гг. результаты государственной программы православного 
храмового строительства по епархиям в белорусско-литовских губерниях выгля
дели следующим образом: в Полоцкой епархии было сооружено новых 22, про
изведен ремонт 33, возводились 4, предстояло построить новых 72, перестроить 
и отремонтировать 64 церкви; в Минской епархии построено 59, реконструиро
вано и осуществлен ремонт 13, строилось и ремонтировалось 6, предполага
лось отремонтировать 39 церквей; в Могилевской епархии выстроено и выпол
нен ремонт 27, строилось 2, планировалось построить и отремонтировать 18, 
сколько всего следовало соорудить новых церквей и произвести ремонт в дей
ствующих церковных зданиях губернским церковно-строительным присутствием 
определено не было. По Литовской епархии с 1863 по 1881 гг. выстроено и про
изведен ремонт 276, строилось и ремонтировалось 6, запланировано построить 
и отремонтировать 138 церквей [3, л. 5-6]. Следовательно, из полученных стати
стических данных оказалось, что количество храмов, требовавших проведения 
ремонтно-строительных работ составляло значительную часть от общего числа 
уже отремонтированных и построенных церковных зданий.
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Причинами, приведшими к таким результатам, по мнению епископов, явля
лось пассивное участие прихожан и местного духовенства, отсутствие возмож
ности влиять на ход церковно-строительных работ. На деле они имели право 
присутствовать при осмотре действующих церковных зданий, подписывая акты, 
и самостоятельно производить постройки за свои средства с разрешения гу
бернских церковно-строительных присутствий, но при этом строго опираясь на 
утвержденные «Правила для устройства православных церквей в 9-ти губерни
ях Западного края» (7 декабря 1867 г.). Такие ключевые моменты, как составле
ние проектно-сметной документации, осуществление самих работ, контроль за 
ними и качеством стройматериалов находились в компетенции присутствий и 
командированных ими техников. Епископы считали, что за этим должны следить 
заинтересованные лица: те, для кого строились храмы [3, л. 11 об. -  13].

С другой стороны, организацию церковно-строительного процесса услож
няло его делопроизводство. Проект и смета на возведение объекта и иные со
путствующие документы должны были проверяться и согласовываться на всех 
уровнях государственной власти [3, л. 14].

В конечном счете епископы пришли к общему мнению о необходимой пере
даче церковно-строительной деятельности из Министерства внутренних дел в 
ведение Синода Русской Православной Церкви. Имея прямое нравственное 
влияние на своих прихожан, духовенство рассчитывало активизировать их к 
различному роду пожертвований. Сокращение ассигнований со стороны Госу
дарственного казначейства виделось через использование остатков церковных 
сумм, вырубку дерева из церковного леса и ломки камня на церковной земле. 
К тому же, ежегодно по финансовой смете Синода отчислялось для этих целей 
150 тыс. руб. и из специальных средств для сооружения зданий духовно-учеб
ных заведений и церквей от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Контроль за выпол
нением строительных работ планировалось поручить епархиальным архитек
торам, но не во всех епархиях они были, поэтому предполагалось привлекать 
специалистов из Министерства внутренних дел за определенную оплату [3, л. 16 
об. -  18 об.].

Сложившуюся ситуацию, на основе полученных из епархий сведений, обер- 
прокурор К. П. Победоносцев изложил в своем представлении от 8 октября 1885 г. 
сенатору И. Н. Дурново. В этом же месяце оно было рассмотрено и одобрено [3, 
л. 27]. 13 июня 1890 г. положения из этого представления были заслушаны на 
заседании Государственного совета и утверждены императором Александром III 
[2, с. 561-562]. Обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву было поручено рас
порядиться о принятии духовными ведомствами из ведения Министерства вну
тренних дел церковно-строительного направления деятельности в Западном и 
Привислянском крае. Начатое министерством возведение объектов оставалось 
за ним на прежних условиях и для этой цели в его распоряжении удерживались 
необходимые денежные средства. Оставшиеся деньги из депозитов ведомства, 
губернских церковно-строительных присутствий, канцелярий генерал-губерна
торов и губернаторов перенаправлялись в депозиты Хозяйственного управле
ния при Синоде [1, л. 8].

Таким образом, утвержденное Александром III 13 июня 1890 г. мнение Госу
дарственного совета «О порядке устройства православных церквей в девяти гу
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берниях Западного края» стало решающим законодательным документом, опре
делившим дальнейшее развитие церковного строительства в ведение Синода 
Русской Православной Церкви.
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