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В статье анализируется позиция православ
ного духовенства белорусских земель по положе
нию и реформированию церкви в конце X I X -  начале 
XX  вв. В рассматриваемое время православная цер
ковь была интегрирована в систему государствен
ных органов Российской империи, что вызывало не
довольство духовенства, требовавшего наделения 
церкви статусом самостоятельной организации 
для решения своих внутренних вопросов (уставное 
совершение церковных служб, улучшение матери
ального положения церковнослужителей, созыв и 
деятельность епархиальных съездов). Однако пра
вящие круги Российской империи, первоначально 
заявив о своей поддержке стремления православ
ного клира о преобразовании института церкви, 
в дальнейшем не посчитали необходимым менять 
сложившиеся отношения с православной церковью, 
что стало главным фактором в деле отложения во
проса о ее реформировании.
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Введение
В конце XIX -  начале XX стст. институт 

православной церкви был интегрирован в го
сударственную систему. В надежде на то, что 
церковь останется опорой существовавшего 
политического строя, государство создало 
патерналистскую систему юридической за
щиты ее авторитета. Гражданские чиновники 
полагали, что интересы церкви и государства 
совпадали. Но многие церковные деятели ви
дели, что они различны. Православное духо
венство в своей большей части пришло к вы
воду о том, что положение церкви, опекаемой 
светской властью, является неканоничным.

Противоречивость политики российско
го правительства в отношении к православной 
церкви заключалась в том, что она, с одной 
стороны, пыталась активизировать деятель-
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ность церкви, а с другой, усиленный контроль 
за этой деятельностью практически лишал 
церковь автономии даже в решении своих вну
тренних вопросов (материальное положение 
церковнослужителей, миссионерская деятель
ность, созыв и деятельность епархиальных 
съездов и т. д.). Поэтому в конце XIX -  начале 
XX в. в среде православного духовенства ак
туализировался вопрос о необходимости пре
доставления церкви самостоятельности. При 
этом основной способ оживления церковного 
института усматривался в восстановлении 
принципа соборности. На страницах церков
ной и светской периодической печати посто
янно обращалось внимание на необходимость 
освобождения церкви от государственной опе
ки. Поднимались вопросы о проведении ре
форм, которые, по мнению их авторов, долж
ны были поднять авторитет церкви, улучшить 
нравственный и материальный уровень духо
венства.

Проблеме преобразования института 
православной церкви в отечественной и рос
сийской исторической науке уделяется опре
деленное, но недостаточное внимание. Инте
рес ученых к данному вопросу обусловлен, 
прежде всего, стремлением выявить причины 
откладывания решения вопроса о пересмо
тре сложившихся в Российской империи еще 
в XVIII в. взаимоотношений государства и 
церкви с тем, чтобы таковая получила право 
решения своих собственных проблем (созыв 
Поместного собора, введение патриаршества, 
выборность священников и т. д.).

По исследуемой проблеме целесообраз
но выделить коллективный труд отечествен
ных ученых В. В. Яновской (Григорьевой),
B. В. Завальнюка, В. И. Новицкого и Е. Н. Фи
латовой “Канфесп на Беларуа (канец XVIII -  
XX ст.)” [1]. Главным достижением данной 
работы стало то, что она активизировала изу
чение государственно-конфессиональных от
ношений на белорусских землях в более узком 
хронолого-тематическом плане.

Проблеме изучения положения право
славной церкви в Российской империи конца
XIX -  начала XX вв. посвящены монографии
C. Л. Фирсова [2—4]. Автор, основываясь на 
богатой источниковой базе, показал ту непро
стую ситуацию, в которой оказалась “первен
ствующая и господствующая” церковь в ука
занный промежуток времени.

Согласно точке зрения английского ис
следователя Д. В. Канингема, осознание боль
шинством православного духовенства в нача
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ле XX ст. неканоничности Синодального строя 
в значительной степени способствовало укре
плению в его среде мнения о необходимости 
созыва Поместного собора [5].

Проблема поиска и реализация реформ 
института православной церкви в конце XIX -  
начале XX вв. нашла отражение в работах оте
чественных и российских ученых В. В. Ста- 
ростенко [6], Н. М. Кожич [7], В. А. Федорова 
[8], Д. В. Поспеловского [9-10], М. В. Шкаров- 
ского [11], иерея Г. Ореханова [12] и протои
ерея В. Цыпина [13]. Приводимые авторами 
факты свидетельствуют о наличии вопросов, 
требовавших для их разрешения проведения 
реформ, прежде всего, во внутренней жизни 
самой церкви: усиление проповеднической 
работы среди иноверцев, преобразование де
лопроизводства в консисториях, введение со
временных языков и основ естествознания в 
цикл учебных предметов, изучаемых будущи
ми священниками в семинариях и др.

Основная часть
Предложения о реформировании право

славной церкви поддерживались православ
ным духовенством как внутрироссийских, так 
и белорусских земель. Они имели как общие 
черты, обусловленные социально-экономиче
скими процессами российского общества ру
бежа Х1Х-ХХ вв., так и некоторые особенно
сти, связанные со спецификой развития бело
русской культуры, динамикой межконфесси- 
ональных отношений. Это проявилось в том, 
что православное духовенство в северо-запад- 
ных епархиях придерживалось в основном 
более умеренных взглядов относительно цер
ковных реформ. Но, несмотря на это, право
славное духовенство объединяло стремление 
преобразовать церковь таким образом, чтобы 
она вновь стала эффективно воздействовать на 
сознание верующих [14, с. 9].

Критике подверглось проведение цер
ковных служб, совершавшихся “скоро и мо
нотонно”, а также молитвословий, которые 
священник произносил “вяло и апатично”. 
В результате складывалось впечатление, “точ
но служители церкви конкурируют между со
бой в способности скорейшего выполнения 
своих обязанностей”. Настроение пастырей 
постепенно передавалось верующим. Причем 
первые нередко вступали в чисто “юридиче- 
ско-коммерческие” отношения со вторыми 
[15, с. 387], что приводило к снижению рели
гиозного чувства среди местного населения. 
Исправление ситуации представлялось в уч

реждении церковных библиотек за счёт “до
бровольных пожертвований прихожан” [16, 
с. 198-199, 200-201].

Не на должной высоте оказалась и про
поведническая работа отдельных пастырей 
православной церкви. Нередко проповеди 
излагались “мертвым языком семинарских 
учебников”, значительную их часть состав
ляли “механически подобранные тексты”. 
Оживление церковной проповеди зависело от 
решительного перевоспитания духовенства 
в интеллектуально-моральном отношении. 
В связи с этим особое место отводилось цер
ковной школе [17, с. 175-176].

В начале XX ст. все сильнее стали выска
зываться неодобрительные отзывы со стороны 
представителей православного клира о конси
сторском делопроизводстве, в котором особенно 
страдало ведение метрических записей. Суть во
проса заключалась в том, что записи в течение 
месяцев оформлялись на случайных клочках 
бумаги, сохранялись в незащищенных местах; в 
результате чего часть из них терялась, а уцелев
шие заносились в метрическую книгу. Но даже 
при занесении записей случались ошибки, а 
производившиеся по ходатайствам о восстанов
лении записей формальные следствия влекли за 
собой бесконечные хождения просителей. Хотя 
дела о метриках и разрешались положительно, 
но проходило время, и практическая надобность 
в них отпадала [18, с. 52-54].

По признанию самих священников, “вся 
епархиальная жизнь получила бумажное на
правление, где личному влиянию нет места 
и времени. Тысячи входящих и исходящих 
создали крепкую стену, надолго отделившую 
епархиальную власть от пасомых” [19, с. 330- 
331].

Сложная ситуация в конце XIX -  начале 
XX в. сложилась и в системе церковного су
допроизводства. Секретарь полоцкой конси
стории М. Г. Попов на первом епархиальном 
съезде духовенства и мирян выдвинул идею 
о реформировании системы церковного судо
производства путем приближения церковного 
суда к гражданскому через введение выборно
сти духовных судей, поручение расследования 
судебных дел людям с достаточным практи
ческим опытом и т. д. При решении брако
разводных дел главная роль принадлежала бы 
епископу, чем, по его мнению, уничтожилась 
волокита и произошло бы более тесное сбли
жение с паствой. Дела, не имеющие большого 
значения, должен был разрешать суд чести ду
ховенства церковного округа [20, с. 126].
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Следовало также коренным образом ви
доизменить поездки, совершаемые епископами 
по своим епархиям, значительно упростив их 
процедуру, потому что традиционно “архиерей 
ехал окруженный не только своей свитой, но и 
сонмом светского начальства”, а свое пребыва
ние в приходе ограничивал кратким соверше
нием богослужения и “беглым осмотром храма 
с проверкой церковной отчетности”. Встречав
шие и провожавшие епископа крестьяне, отвле
кались от полевых работ (как правило, объез
ды совершались в летнюю пору года. -  В. Т.). 
Приходского священника прием архиерея с его 
многочисленной свитой надолго выбивал из 
привычного ритма жизни, расстраивал его ма
териальный бюджет [21, с. 172].

Звучали предложения о реформировании 
духовных учебных заведений, прежде всего 
церковно-приходских школ, которые следова
ло устроить по примеру общеобразовательных 
светских заведений с дополнительными клас
сами или курсами, предназначенными “специ
ально для желающих посвятить себя церков
ному служению” [22, с. 423].

Предлагалось отменить переводные эк
замены для учащихся духовных училищ и 
семинарий, “имеющих удовлетворительные 
баллы”, подобно тому, как это было сделано в 
светских прогимназиях и гимназиях. Данная 
мера, согласно точке зрения ее автора, должна 
была привести “к притоку учащихся” в дан
ные учебные заведения [23, с. 93-94].

Критике подверглась и существовавшая 
система обучения в семинариях. Устаревшая 
методика преподавания приводила к тому, что 
“семинарист подавлялся многими ненужными 
предметами”. В связи с такой ситуацией, сло
жившейся в духовных семинариях, выдвига
лись требования об их преобразовании путем 
уравнивания со светскими гимназиями, предо
ставив “доступ семинаристам во все высшие 
учебные заведения”, отменив при этом перево
дные экзамены [24, с. 528]. Будущая духовная 
школа представлялась “всесословною в об
щеобразовательном отношении”. Она должна 
была развиваться “при условиях современной 
светской науки”, одновременно положив во 
главу своего образовательного угла “право
славную церковность” [25, с. 54—55].

Немаловажное значение придавалось 
епархиальным съездам духовенства. Депу
таты, присутствующие на них, должны были 
стать “действительными выразителями инте
ресов” епархиального духовенства, для чего 
их следовало не назначать, а выбирать. Выбо

ры депутатов должны были проходить на бла- 
гочиннических съездах с участием духовен
ства и мирян (по два представителя от каждого 
прихода. -В . Т.) [26, с. 321].

Священник В. Альбицкий полагал необ
ходимым, чтобы епархиальный съезд гласно 
занимался распределением пособий, а каж
дый депутат являлся ходатаем за свой округ. 
Для упрощения такого дела на благочинниче- 
ских съездах следовало составлять ведомо
сти духовенства, которому была необходима 
финансовая поддержка. Признавалось жела
тельным при назначении в приходы священ
ников и диаконов учитывать мнение прихо
жан [27, с. 434].

Некоторые из предложений духовен
ства имели практическое воплощение. Так, 
епископ Полоцкий и Витебский Серафим в 
начале 1906 г. уведомлял консисторию о раз
решении со стороны Синода проводить по 
мере необходимости пастырские собрания с 
участием мирян (старост, церковных попечи
телей, учителей церковно-приходских школ 
и т. д.), чтобы через “взаимообщение объе
динить усилия для оживления деятельности 
прихода” [28, с. 12].

Заключение
Таким образом, в конце XIX -  начале 

XX ст. православная церковь была интегри
рована в систему государственных органов 
российского государства, что вызывало не
довольство большей части духовенства, тре
бовавшего наделения церкви статусом са
мостоятельной организации. Активизация 
религиозной жизни в Российской империи и 
на белорусских землях в конце XIX -  начале
XX в. поставила на повестку дня вопрос о ре
формировании института православной церк
ви. Православное духовенство как россий
ских, так и белорусских земель выступало за 
неотложное решение данной проблемы, пред
лагая комплекс мер по решению основных 
внутрицерковных вопросов (строго уставное 
совершение церковных служб, определение 
священника в приход с учетом мнения при
хожан, улучшение материального состояния 
духовенства и др.), которые, по его мнению, 
должны были способствовать дальнейшему 
укреплению позиций церкви в обществе. Од
нако власти, заинтересованные в сохранении 
сложившегося положения дел во взаимоотно
шениях с православной церковью, не посчита
ли необходимым изменять их. Вся сложность 
сложившейся ситуации заключалась в том, что
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власти так и не смогли отказаться от двухве
ковой привычки контроля над церковью. Со 
своей стороны, православное духовенство, 
осознавая необходимость реформ, не мог
ло сделать решительного шага на пути к их 
осуществлению без оглядки на органы граж
данской власти. В результате предложения об 
изменении положения православной церкви 
остались нереализованными.
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Г1СТ0РЫЯ, Ф1ЛАС0Ф1Я, Ф1ЛАЛ0Г1Я

ТаЬипоу V. V. ТНЕ У1Е\У ОР ТНЕ ОК- 
ТНОБОХ СХЕКСУ ОР ТНЕ ВЕЬА1Ш8ШЧ  
Ь А ^ 8  ОК ТНЕ Р081Т Ю К  ОР ТНЕ СН1ЖСН  
А ^  ТНЕ КЕРОКМ ОР 1Т8 IN 8ТIТ^ТЮ N  
Ш ТНЕ ЬАТЕ XIX -  ЕАКЬУ XX СЕ1ЧТШ11Е8.

ТНе агИс1е апЫугез 1Не апИийе о/(Не ОпкоДох 
с1ег%у о /  (Не Ве1агиз1ап 1апск 1о 1ке роз Шоп апЛ ге/ог- 
таИоп о/ 1ке сНигсН т IНе 1а1е X IX -  еаг1у X X  сеп!и- 
Пез. А1 1На1 Йте 1ке ОпШох СНигсН у/аз т Щ гаЫ  
Iто IНе зуз1ет о/зШ е  ШИиНопз о / Л е  К иш ап Ет- 
р1ге, м/НгсН саизе<1 ИзсоШеШ о /  1Не с1ег%у с1етапсИп% 
А е з!а1из о /  ап 1пс1ерепс1еп1 ог^атгаНоп /о г  зоЫп%

Ш1ет а1 ргоЫетз: 1ке реф гт апсе  о/ски гск  зеЫсез, 
IНе тргоуетеп! о / Ле с1ег%у та(ег1аI Ыгситз1апсез, 
{Не сопуетщ  о/(Иосенап соп^геззез апс11Не1г ас1Ы- 
Иез. Нокеуег, 1Не гиИпё  агЫез о/(Не Кизз1ап Етр1ге, 
Ш 1е тШа11у  ехргеззт§ зирроп/ог IНе ОпШох с1ег- 
8У5 1гапз/огт 1ке тзШиИоп о /  1ке сНигсН,
Ш  по( сопзМег И песеззагу 1о сНап%е Леьг ехШ пц 
Ы айопз т!к 1Не О п Ш о х  СНигсН, Ш сН Ьесате 
а тщог /асЮг т роз1ротпё  Л е гззие о / Из ге/огт.

Кеулуогйз: Ве1апшап 1ап<18, Киз81ап Етр1ге, 
ОпЬосЬх СЬигсЬ, с1егеу, ЫвЬор, Но1у 8упос1, сЫеГ 
ргозеси1ог, гей>гтш§ 1Ье шзйШйоп оГ 1Ье сЬигсЬ.
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