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ВВЕДЕНИЕ 

Русская Православная Церковь имела большую значимость в правление 

Александра III, так как для обер-прокурора К.П. Победоносцева Церковь 

являлась одной из опор незыблемости государственного строя. Обер-прокуроры 

составляли всеподданнейший отчет, отражающий все стороны развития Русской 

Православной Церкви, однако печататься полностью они начали только при К.П. 

Победоносцеве, и для нас это важный и информативный источник. 

Актуальность темы определяется тем, что всеподданнейшие отчеты обер-

прокурора К.П. Победоносцева имеют важное значение в отражении церковной 

жизни в царствование Александра III и выражают позицию самого обер-

прокурора, которую он стремиться донести не только до императора, но и до 

общества.  

Историографический обзор. Церковная политика Александра III 

анализировалась и оценивалась многими исследователями и учеными. 

Историографию данного периода можно разделить на три периода: 

дореволюционная, советская и современная.  

Стефан Григорьевич Рункевич (1867 – 1924) был русским церковным 

писателем-историком, обер-секретарем Святейшего синода, приват-доцентом 

Санкт-Петербургского государственного университета. Его работа «Русская 

Церковь в XIX веке» описывает важнейшие события русской церковной 

истории XIX века и общие настроения, которые сменялись в церковной жизни. 

C.Г. Рункевич писал об оживлении в церковной жизни общества через 

два года после вступления в должность обер-прокурора Священного Синода 

К.П. Победоносцева, хотя и «все еще продолжалось неприязненное отношение 

некоторых слоев к духовенству и церковным учреждениям и порядкам», но все 

же «духовная среда была неуязвимее» 1. Также отмечалось, что «поднялось 

церковное и национальное самосознание»2. С.Г. Рункевич положительно 

 
1 Рункевич, С.Г. Русская церковь в XIX веке/ С.Г. Рункевич. - Санкт-Петербург: Тип. А. П. 

Лопухина, 1901 - С.188. 
2 Там же. – С. 189. 
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оценивает церковно-приходские школы: по его мнению, «работа кипела и 

шумела», сама система была довольно стройно разработана и все обходилось 

очень дешево по сравнению с затратами министерства народного просвещения 

3. В целом С.Г. Рункевич считал, что роль церкви во время правления 

Александра III – дать указания и наставления в полное растерянности время. 

Павел Владимирович Верховский (1879 – 1943) – российский юрист, 

церковный историк, доктор церковного права, профессор. Его труд «Очерки по 

истории Русской церкви в XVIII и XIX столетиях» (1912) имеет целью кратко 

наметить главнейшие течения и события русской церкви XVIII и XIX века. П.В. 

Верховский писал, что назвать имена Ахматова, гр. Протасова или К.П. 

Победоносцева это значит указать на «особенный характер состояния Русской 

Церкви во время их «понтификата». Также историк в целом указывает, что 

синодальный период в России – это «период времени, в котором все 

соединяется во едино до безразличия»4, но при этом заканчивает 

повествование первого (и единственного) выпуска на 1820х годах, поэтому 

подробно о церкви в годы Александра III не написано. 

Иван Георгиевич Айвазов (1872 – 1964) – миссионер, проповедник, автор 

многочисленных трудов по сектоведению. Его работа «Церковные вопросы в 

царствование императора Александра III» (1914) — это краткий обзор 

церковной жизни в царствование Александра III.  

И.Г. Айвазов отмечает «редкое оживление» во всех отраслях церковной 

жизни, «громадный подъем церковных сил, как центральных, так и особенно 

местных – епархиальных»5. В царствование Александра III «русская 

народность подняла свое знамя и народное самосознание свершило свой 

конечный путь, проникнув и в хижину крестьянина»6. 

 
3 Рункевич, С.Г. Русская церковь в XIX веке/ С.Г. Рункевич. - Санкт-Петербург: Тип. А. П. 

Лопухина, 1901- С.196. 
4 Верховский П. В. Очерки по истории Русской церкви в XVIII и XIX столетиях / П. В. 

Верховский. — Варшава: Типография Варшавского учебного округа, 1912. – С. 95 
5 Айвазов И.Г. Церковные вопросы в царствование императора Александра III. - Москва, 1914 

- С. 80 
6 Там же. – С. 82 



7 

 

Можно сказать о том, что в дореволюционный период церковные 

историки относились либо положительно к церковной политике в годы 

правления Александра III, указывая на оживление и положительных 

изменениях в обществе; либо сдержанно, как П.В. Верховский, так как его 

отношение к Синоду в целом было негативным: «Синод привел русскую 

церковную жизнь в относительный внешний порядок…, в то же время, на 

быстрое и неуклонное охлаждение религиозной ревности и угасание 

искренности одушевления»7. 

Грекулов Ефим Федорович (1893 – 1979) – советский историк религии, 

пропагандист атеизма. Его научно-популярное издание «Православная церковь 

— враг просвещения» рассказывает о роли православной церкви в сфере 

народного образования, показана непримиримая враждебность церкви 

материалистической науке. Е.Ф. Грекулов считает фигуру К.П. Победоносцева 

«зловещей», отмечает, что «с его именем связано наступление .. церкви на 

просвещение народа путем церковноприходской школы»8. Также Е.Ф. 

Грекулов пишет о чрезмерном влиянии обер-прокурора на гражданское 

церковное ведомство – «малейшая критика христианской религии … вызывала 

град репрессий»9 . 

Николай Михайлович Никольский – русский советский историк, 

библеист, востоковед. Его работа «История русской церкви» (1931/85) - это 

марксистская монографическая работа по истории русской православной 

церкви, старообрядчества и сектантства. Автор пишет, что при обер-прокуроре 

К.П. Победоносцеве церковь достигла высшей точки развития 

бюрократизации10. По мнению Н.М. Никольского, «поставленная 

церковноприходской школой цель не была достигнута», а расширение 

 
7 Айвазов И.Г. Церковные вопросы в царствование императора Александра III /И.Г. Айвазов 

– Москва, 1914. - С. 86. 
8 Грекулов Е. Ф. Православная церковь — враг просвещения /Е.Ф. Грекулов, отв. ред. А. И. 

Клибанов. — Москва: АН СССР, 1962. - С.5 
9 Там же. -  С .88. 
10 Никольский, Н.М. История русской церкви /М. Н. Никольский, под ред. Н.С. Гордиенко. 

— 3-е изд.— Москва: Политиздат, 1985. - С. 202. 
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богословского преподавания в школах и вузах привела к ничтожным 

результатам. В низшей и средней школе «закон божий» стал «самым 

ненавистным предметом», а в вузах сдача зачета по этому предмету – «пустая 

формальность»11. Репрессивные меры против сектантства (ссылки в Сибирь и 

Закавказье), в частности штундистов и баптистов, приводили к «еще большему 

укреплению и распространению этих видов сектантства», однако к росту 

единоверия привела деятельность епархиальных миссионеров, учрежденных 

на епископских съездах. Но все же автор пишет, что «остановить рост 

сектантства и стихийный процесс разложения церкви никакая миссия не 

могла12. 

Книга «Русское православие: вехи истории»13 была написана видными 

советскими учеными, о XIX веке писали авторы Б.Г. Литвак, Г.С. Лялина. В 

ней освещается широкий круг проблем, связанных с историей русской 

православной церкви, определением ее роли и места в культурно-

историческом процессе и т.д. Б.Г. Литвак пишет, что церковь в конце XIX века 

в лице своего «энергичного руководителя» К.П. Победоносцева «завоевала 

прочные позиции» при решении важных вопросов внутренней политики. 

Контрреформы вызвали «прилив энергии» у деятелей церкви, их растерянность 

в 60-х сменяется бурной деятельностью, направленной на укрепление 

пошатнувшегося авторитета церкви в обществе.  

Интересно мнение Б.Г. Литвак о церковных праздниках, проводимых в 

1883 по инициативе К.П. Победоносцева (напр., 500-летие иконы Тихвинской 

богоматери и др). Автор считает, что речь обер-прокурора — это «тонкая 

фальсификация, продуманная до мелочей и направленная на то, чтобы сбить 

нарастающую уверенность народа в том, что он вершитель своей судьбы», и 

 
11 Никольский, Н.М. История русской церкви /М. Н. Никольский, под ред. Н.С. Гордиенко. — 

3-е изд.— Москва: Политиздат, 1985. - С. 206 
12 Там же. – С. 210 – 211. 
13 Русское православие: вехи истории / Науч. ред. А. И. Клибанов. — Москва: Политиздат, 

1989. —719 с. То же. – URL: https://books.atheism.ru/files/russkoe_pravoslavie.html. – (дата 

обращения: 04.05.2022). – Текст: электронный.  
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что оратор «клеветал на русский народ, представляя его в виде 

безынициативной аморфной массы, полностью зависимой от провидения 

божьего».  

Г.С. Лялина пишет об увеличении влияния духовенства на литературу. 

К.П. Победоносцев следил за деятельностью Главного управления по делам 

печати, закрывал все, что вызывало в нем хоть малейшее недовольство. 

«Мрачные годы правления всесильного обер-прокурора К.П. Победоносцева» 

были временем широкого распространения марксизма в России, поскольку 

церковь и цензура не сразу смогли оценить значение марксисткой литературы 

для россии, так как считалось, что идеи, высказанные в них неприменимы к 

России.14 

Таким образом, можно заметить, что в советский период роль церкви во 

время правления Александра III оценивается в основном с негативной стороны, 

не указывается никакое положительное влияние. 

Владислав Александрович Цыпин (1947) – священнослужитель, историк 

церкви, канонист, профессор Московской духовной академии. Его работа 

«История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды, 

(1700—2005» - это систематическое описание периода истории русской 

православной церкви, с начала XVIII до начала XXI веков. Автор писал, что 

К.П. Победоносцев «близко к сердцу принимал церковные дела» и в отличие 

от своего предшественника, был православным человеком. Но это не мешало 

ему в «духе синодальной эпохи, в духе Петра I, смотреть на Церковь 

преимущественно с точки зрения государственных интересов как на одну из 

опор незыблемости государственного строя». Цыпин пишет о  заслугах обер-

прокурора – это забота о строительстве сельских храмов, издание религиозно-

назидательных книг и молитвенников, материальная помощь духовенству15. 

 
14 Русское православие: вехи истории. – С. 567. 
15 История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды, (1700-2005) / 

Протоиерей Владислав Цыпин / 4-е изд., Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2010 – С. 

162. 
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Александр Юрьевич Полунов (1966) – российский историк, доктор 

исторических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, заместитель декана 

по научной работе. Книга А.Ю. Полунова посвящена отношениям государства 

и церкви в царствование Александра III 16. Автор отмечает «размах и 

изобретательность», с которыми обер-прокурор К.П. Победоносцев вводил 

церковный элемент в общественное сознание, но отмечает, что новации обер-

прокурора имели ценность скорее, как отрицательный опыт. Вся эта 

деятельность показала, что разбудить активность церкви, которая находится 

под государственной опекой, практически невозможно. Политика 

Победоносцева имела множество последствий: понизился интеллектуальный, 

культурный уровень клира, духовной школы, удар был нанесен по церковной 

науке. Попытка возвысить роль церкви не удалась также потому, что церковь 

была организована как ведомство и противостояла другим частям 

государственного механизма, способствуя его разладу. Автор отмечает, что 

церковь, зажатая официальной опекой и оторванная от общества, отвыкшая от 

самостоятельной деятельности, не смогла сказать веского слова в период 

социальных катаклизмов. 

Игорь Корнильевич Смолич (1898 – 1970) - Деятель русской эмиграции, 

церковный историк, доктор философии и доктор богословия. «История 

Русской церкви. 1700-1917» - описание жизни Церкви в синодальный период. 

И.К. Смолич пишет о том, что обер-прокурор старался возвысить «престиж 

духовенства», но «не понимал, что престиж основывается на внутренних 

качествах священнослужителя и на его пастырских трудах и что нравственно-

религиозное воспитание народа не достигается пышными церковными 

празднествами и централизацией церковного управлении ,а поскольку К.П. 

 
16  Большакова О. В. Полунов А. Ю. Под властью обер-прокурора: государство и церковь в 

эпоху Александра III. - Москва: АИРО-ХХ, 1996. - 144с // Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 5, История: Информационно-аналитический 

журнал. - 1997. - №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/97-03-011-polunov-a-yu-pod-vlastyu-

ober-prokurora-gosudarstvo-i-tserkov-v-epohu-aleksandra-iii-m-airo-hh-1996-144s-. – (дата 

обращения: 16.05.2022). – С. 127  

https://cyberleninka.ru/article/n/97-03-011-polunov-a-yu-pod-vlastyu-ober-prokurora-gosudarstvo-i-tserkov-v-epohu-aleksandra-iii-m-airo-hh-1996-144s-
https://cyberleninka.ru/article/n/97-03-011-polunov-a-yu-pod-vlastyu-ober-prokurora-gosudarstvo-i-tserkov-v-epohu-aleksandra-iii-m-airo-hh-1996-144s-
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Победоносце в, как отмечает автор, опасался развития внутрицерковной жизни 

и всякого движения, его политика «отнимала у Церкви ту почву, которая могла 

ее питать»17. 

В статье Ю.А. Марциннкевич (2007) отмечается, что в обстановке конца 

XIX века церковь не могла использовать свой потенциал нравственного 

воздействия на народ, поскольку сращивалась с государством, а также из-за 

контроля государства над церковью. Несмотря на это, многие представители 

церкви пользовались авторитетом и влиянием в русском народе и 

образованном обществе18. 

В монографии А.А. Пешкова19 рассматривается проблема 

взаимоотношения Русской Церкви и государства с отечественной мыслью XIX 

- начала XX века. По мнению автора, попытка сблизить содержание школ к 

уровню народа давала свой положительный результат. Свидетельством того, 

что «Церковь способна заниматься делом народного образования», автор 

приводит данные статистики – было открыто около 18 тыс. 

церковноприходских школ с 882 тыс. учащихся. Но из-за действий 

либеральной общественности, урезывания финансирования не позволило 

использовал весь потенциал школ. Отмечено, что обер-прокурор не учитывал 

системных, накапливаемых противоречий, требовавших реформирования. А 

также чрезвычайная опека государства приводила к политике, которая 

 
17 Смолич, И.К. История Русской Церкви: 1700–1917: В 2 частях/ И.К. Смолич. – Москва: 

Валаамский монастырь, 1997: Ч. 2. - С. 70.  
18 Марцинкевич, Ю.А. Православная церковь и правительственная политика России в 

последней четверти XIX века/ Ю.А. Марцинкевич, В.А. Теплова// Веснік МДПУ імя І. П. 

Шамякіна. – 2007. –  №1 (16). –  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravoslavnaya-tserkov-i-

pravitelstvennaya-politika-rossii-v-posledney-chetverti-xix-veka. – (дата обращения: 16.02.2022). 

– Текст: электронный. –  С. 66-67. 
19 Пешков, А.А. Проблема взаимоотношений Русской Православной Церкви и государства в 

отечественной мысли середины XIX — начала XX веков (на примере А. С. Хомякова, П. Н. 

Милюкова, К. П. Победоносцева)/ А.А. Пешков // Труды Нижегородской духовной семинарии. 

2013. №11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-vzaimootnosheniy-russkoy-

pravoslavnoy-tserkvi-i-gosudarstva-v-otechestvennoy-mysli-serediny-xix-nachala-xx-vekov-na-

primere-a-s. – (дата обращения: 16.02. 2022). – Текст: электронный. - С. 210   
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ослабляла внутреннюю жизнь Церкви, «заменяя ее естественные механизмы 

решения накапливавшихся противоречий государственной поддержкой»20. 

Таким образом, в современный период существуют разносторонние 

точки зрения. Авторы отмечают и положительные стороны и отрицательные, 

аргументируя фактами.  

В итоге, можно сказать, что из-за цензуры в дореволюционное время в 

основном были написаны положительные оценки деятельности церкви, в 

советское время – атеистические взгляды, а в современный период – точки 

зрения, показывающие действия обер-прокурора с различных сторон. 

Статей, посвященных исследованию всеподданнейших отчетов 

небольшое количество.  

С.Л. Фирсов рассматривает отчеты обер-прокуроров Святейшего Синода 

эпохи Николая Павловича как источник по истории Русской Православной 

Церкви21. В статье рассматриваются основные статистические данные о 

состоянии церкви начиная с того времени, когда отчеты обер-прокуроров стали 

официально публиковаться духовным ведомством для всеобщего обозрения. 

Отчеты публиковались как извлечения с 1837 г. Отмечается, что отчеты обер-

прокуроров представляют собой важный и чрезвычайно информативный 

источник, знакомство с которым позволяет оценить общее состояние главное 

конфессии империи за конкретный календарный год.  

 
20 Пешков, А.А. Проблема взаимоотношений Русской Православной Церкви и государства в 

отечественной мысли середины XIX — начала XX веков (на примере А. С. Хомякова, П. Н. 

Милюкова, К. П. Победоносцева)/ А.А. Пешков // Труды Нижегородской духовной семинарии. 

2013. №11. – С. 243. 
21 Фирсов, С.Л. Отчеты обер-прокуроров святейшего правительствующего синода эпохи 

императора Николая Павловича как источник по истории православной российской церкви // 

Христианское чтение, 2020. – №5– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otchety-ober-

prokurorov-svyateyshego-pravitelstvuyuschego-sinoda-epohi-imperatora-nikolaya-pavlovicha-kak-

istochnik-po-istorii. – (дата обращения: 10.06.2022). – Текст: электронный. – С. 2 
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Также есть статьи, посвященные всеподданнейшим отчетам генерал-

губернатора о состоянии какой-либо губернии22, всеподданнейшие отчеты 

министерств в системе административных преобразований23.  

Работа под заглавием «Обзор деятельности ведомства православного 

исповедания за время царствования императора Александра III» напечатана 

самой Синодальной типографией и является подробным анализом и обзором 

деятельности православного ведомства за время правления Александра III24. 

Исследований, посвященным всеподданнейшим отчетам обер-прокурора 

Св. Синода К.П. Победоносцева практически нет. Несмотря на это, есть 

необходимость в исследовании многих аспектов церковной жизни Русской 

Православной Церкви, которые можно найти в том числе во всеподданнейших 

отчетах Св. Синода. 

Целью данной работы является анализ отдельных аспектов деятельности 

Русской Православной Церкви и мер по отношению к церкви в период правления 

Александра III по всеподданнейшим отчетам обер-прокурора К.П. 

Победоносцева.  

Задачи исследования: 

• Дать характеристику ключевым событиям в жизни Церкви в период 

1881-1894; 

• Охарактеризовать особенности церковного управления в русских 

епархиях; 

 
22 См.: Гермизеева, В.В. Состояние местного управления в Западной Сибири в начале ХХ века 

(по данным всеподданнейших губернаторских отчетов) // ОНВ. – 2014. – №2 (126) – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-mestnogo-upravleniya-v-zapadnoy-sibiri-v-nachale-hh-

veka-po-dannym-vsepoddanneyshih-gubernatorskih-otchetov. – (дата обращения: 14.06.2022) – 

Текст: электронный.  
23 См.: Грачева, Ю.Е. Всеподданнейшие отчеты министерств в системе административных 

преобразований в Российской империи в первой трети XIX века // Вестник ПСТГУ. Серия 2: 

История. История РПЦ. – 2020. – №93. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vsepoddanneyshie-

otchety-ministerstv-v-sisteme-administrativnyh-preobrazovaniy-v-rossiyskoy-imperii-v-pervoy-

treti-xix-veka. – (дата обращения: 10.06.2022). 
24 Обзор деятельности ведомства православного исповедания за время царствования 

императора Александра III. - Санкт-Петербург: Синодальная типография, 1901. - XVIII, 8, 727 

с. 
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• Выделить особенности жизни приходского духовенства по данным 

отчетов; 

• Составить динамику численности церквей и монастырей и выделить 

особенности их развития; 

• Показать основные направления утверждения православной веры в 

епархиях на окраине империи; 

• Показать динамику развития самарской епархии; 

• Проанализировать место данной темы в школьном курсе истории 

России и самарского краеведения. 

Предметом являются особенности положения Русской Православной 

Церкви в правление Александра III по отчетам обер-прокурора Св. Синода. 

Объект – Русская Православная Церковь в период царствования 

Александра III. 

Хронологические рамки начинаются с 1884 г. и заканчиваются 1894 г., 

поскольку всеподданнейшие отчеты обер-прокурора К.П. Победоносцева 

издавались только с 1884 года, а в Извлечениях из всеподданнейших отчетов, 

которые издавались до этого, есть далеко не вся необходимая для анализа 

информация.  

Территориальные рамки – это вся Российская империя. Особо 

проанализирована церковная жизнь Самарской епархии как родного края.  

В работе применялся проблемно-хронологический метод, предполагающий 

расчленение широких тем на ряд узких проблем, каждая из которых исследуется 

в хронологической последовательности.  Также применялся историко-

сравнительный метод, который позволил путем сравнения выявить общее и 

особенное в исторических явлениях, выявить и сопоставить уровни в развитии 

изучаемого объекта, произошедшие изменения, определить тенденции развития. 

Методологической основой стал принцип историзма, предполагающий 

исследование исторических событий и процессов во всем многообразии, в 

конкретных условиях их возникновения и развития, а также принцип научной 

объективности и достоверности.  
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Источники по данной работе можно разделить на несколько видов – 

делопроизводственные (всеподданнейшие отчеты и ведомости к ним), 

нормативно-правовые, публицистические.  

Основным источником являются всеподданнейшие отчеты обер-

прокурора К.П. Победоносцева на период с 1884 по 1894 гг. Помимо этого, 

привлекались опубликованные извлечения из всеподданнейших отчетов за 1881 

– 1883 годы. Они являются более кратким вариантом всеподданнейших отчетов, 

и в них есть не все разделы.  

В целом, всеподданнейшие отчеты – это вид отчета, составляющийся в 

виде отчетной документации. Такие отчеты могли составляться военным 

министерством, генерал-губернатором, обер-прокурором синода как отчет 

императору о деятельности святейшего синода и прочее. 

Отчеты обер-прокуроров Святейшего Правительствующего Синода 

императору в целом представляют собой важный и чрезвычайно информативный 

источник, знакомство с которым позволяет оценить общее состояние Русской 

Православной Церкви как главной конфессии империи за конкретный 

календарный год (или два)25. Имеются также отчеты обер-прокурора о 

деятельности руководимого им ведомства за несколько лет, за целое 

царствование или за иные периоды времени. Для всех этих материалов 

характерно сосредоточение в них чрезвычайно ценных сведений, в том числе 

статистических.  

Отчеты обер-прокуроров святейшего синода публиковались как 

извлечения, т.е. не полностью, например у обер-прокурора Д.А. Толстого – 

основными главами были «состав управления церковью», «распространение и 

утверждение веры», «духовное просвещение» и приложения26. К.П. 

 
25 Бан И.К., К.П. Победоносцев и распространение церковно-приходских школ в 1884-1904 гг.: 

специальность 07.00.02 «Отечественная история»: автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. ист. 

наук/ Бан И. К.; СПб филиал Института Российской истории. – Санкт-Петербург, 2000. – 24 с. 
26 Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1852 год. – Санкт-Петербург: 

Синодальная типография, 1855. – 201 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105564 (дата обращения: 06.04.2022).  
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Победоносцев был первым, кто публиковал их полностью. Это объясняется тем, 

что К.П. Победоносцев, по мнению А.Ю. Полунова, именно в ней видел 

«основной рычаг «внутреннего перерождения» людей, призванного решить 

острейшие проблемы российской действительности»27. 

Всеподданнейшие отчеты обер-прокурора Святейшего Синода К.П. 

Победоносцева с 1885-1905 хранятся во многих библиотеках и доступны в 

оцифрованном формате на сайте в Государственной публичной исторической 

библиотеки России (ГПИБ). 

Средний объем текста отчета составляет более 200 страниц. Количество 

страниц зависит от того, рассматривается один год или два.  Например, отчет за 

1899 напечатан на 272 листах, за 1890-1891 – 235, за 1885 – 127 страниц и т.д.  

Язык отчетов – официальный, но довольно нейтральный. В тексте есть 

штампы, но их относительно немного, например, «справедливость требует 

сказать, что …», «заслуживает внимания»28 и прочее. Хоть язык и является 

официальным, в нем присутствуют обращения к чувствам, эмоциям, например, 

говоря о греко-униатах в 1897 году, обер-прокурор пишет «забывши все 

обязанности, налагаемые на христианина религею, они совершенно очерствели 

душою»29. 

В отчетах говорится о том, кто состоял членом Святейшего Синода, о 

епархиальных архиереях, об учреждении новых епархий, о миссионерской 

деятельности церкви, о деятельности по «обращению раскольников и 

сектантов»;  приводились данные о монастырях и храмах, включая построенные 

и закрытые, приводились материалы о православном духовенстве и пастве. На 

страницах отчета шла речь об общих мерах, принятых обер-прокуратурой для 

«утверждения веры и благочестия», сведения о религиозной жизни, о духовной 

 
27 Полунов, А. Ю. Константин Петрович Победоносцев - человек и политик // Отечественная 

история. - 1998. - № .  URL: http://istorja.ru/articles.html/russia/polunov-a-yu-konstantin-petrovich-

pobedonostsevchelovek-i-politik-r614/ 
28 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1896 и 1897 годы. / Россия. Синод. Обер-прокурор. – Санкт-

Петербург: Синод. тип., 1899. - 279 с. – С. 86. 
29 Там же. – С. 75. 
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цензуре, духовной литературе. Отдельно рассматривались вопрос церковно-

приходских школ, духовно-учебных заведений (семинарии и училища). 

Императору сообщались данные о церковном хозяйстве – синодальном и 

епархиальном; о пособиях, выплачивавшийся заграничным Православным 

Церквам. Рассматривалось отношение российской церкви к другим 

единоверным церквам, а также в некоторых отчетах (например, за 1888-188930, 

1896 – 1887 31, 1888 - 188932) отдельные параграфы посвящались чрезвычайным 

событиям в Российской империи.  

В исследовании используются не все разделы, поскольку многие разделы 

достаточно обширны и требуют отдельного исследования (например, 

касающиеся церковно-приходских школ). Выбранные для обзора и анализа 

разделы отражают внутреннюю и внешнюю активность церкви.  

В качестве приложений к отчету добавлялись специально составленные 

ведомости. В ведомостях содержались материалы о монастырях и 

монашествующих, о церквях и белом духовенстве, о построенных церквях, о 

родившихся, сочетавшихся браком и умерших лиц православного исповедания, 

о числе лиц, присоединенных к православию и прочее.  

В данной работе используются 8 всеподданнейших отчетов за весь период 

правления Александра III, учитывая, что после 1887 отчеты публиковались за два 

года. В приложениях содержится важная статистическая информация, однако не 

все ведомости соответствуют указанным годам, так как многие епархии 

присылали данные не сразу. 

Помимо этого, в работе использовались следующие типы источников. 

Законодательные источники. Установление нового порядка касательно 

церковных приходов и состава причтов 16 февраля 1885 г, описанный во 

 
30 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству православ. 

исповедания за 1888 и 1889 годы.  / Россия. Синод. Обер-прокурор. – Санкт-Петербург; Пг.: Синод. тип., 1891. - 

XII, 472, 213 с. – URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23096-za-1888-i-1889-gody-1891. – (дата обращения: 16.04.2022). 

– Текст: электронный. – С. 1-2.  
31 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству православ. 

исповедания за 1896 и 1897 годы. – С. 1-2. 
32 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству православ. 

исповедания за 1888 и 1889 годы. – С. 1-3. 
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всеподданнейшем отчете св. Синода за этот год. Этот порядок устанавливал 

право епархиальным преосвященным восстанавливать самостоятельные 

причты, по просьбе прихожан и при наличии достаточных средств 

содержания. Все приходские церкви, вошедшие в состав соединенных 

приходов, в этом законе предписано признать самостоятельными, с 

сохранением или назначением священников. Также определяется состав 

штатов в приходах. Определялось, что при случае неимения кандидатов для 

замещения священнических мест из окончивших семинарию, допускалась 

возможность рукоположения и диаконского посвящения лиц, которые по 

научному образованию, «безукоризненной нравственности» и знанию чина 

богослужения соответствует требованиям определенного сана .33 

Устав Духовных консисторий, впервые изданный в 1841 г. Это своего 

рода «Духовный регламент» епархиального управления. Он состоит из 364 

статей, объединенных в четыре раздела. В первом разделе идет речь о 

значении консисторий и о правовых основаниях епархиального управления и 

суда, во втором - об обязанностях консисторий по охранению и 

распространению православной веры, по богослужению, по сооружению и 

благоустройству храмов, по церковному хозяйству. Третий раздел посвящен 

епархиальному суду, а четвертый - штатам самих консисторий и регламенту 

их делопроизводства34. 

К источникам личного происхождения можно отнести переписку К.П. 

Победоносцева с Александром III. Письма Победоносцева к Александру III, 

издаваемые Центрархивом по оригиналам, хранившимся в архиве Зимнего 

 
33 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповеданияза за 1885 г.  / Россия. Синод. Обер-прокурор. – Санкт-Петербург; 

Пг.: Синод. тип., 1887. – IX, 292, 127 с. – URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23095-za-1885-god-

1887. – (дата обращения: 16.04. 2022). – Текст: электронный. – С. 206-210.  
34 Энциклопедический словарь/ под ред. И.Е. Андреевского, сост. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. 

— Санкт-Петербург: Брокгауз-Ефрон, 1890— 1907. 
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дворца, представляют собою такой же незаменимый источник для истории 

внутренней политики России начала 1880-х годов.35 

Публицистическим источником данной работы стали статьи К.П. 

Победоносцева. «Московский сборник» - его центральное произведение.36 Оно 

является сборником статей, в которых автор анализирует основы современной 

культурной жизни Западной Европы, сопоставляя их с национально-русскими 

идеалами. Его издание вызвало значительный интерес, но решительного 

перелома настроений в свою пользу обер-прокурор добиться не смог, потому что 

глубинные основы политической культуры Запада (где эта книга была также 

интереса тем, кто желал глубже понять основы российского общественно-

политического строя) были враждебны его мнениям37.  

Новизна данного исследования в том, что в нем проводится подробный 

анализ всеподданнейших отчетов К.П. Победоносцева, а также составляются 

сравнительные таблицы по отчетам, либо дополняются существующие.  

Практическая значимость исследования состоит в анализе программ 

школьных курсов по истории России и краеведению по теме «Русская 

православная церковь в годы царствования Александра III» или «Русская 

православная церковь в конце XIX в.», а также в разработке урока по данной теме 

и по отсутствующей теме по жизни самарской епархии в конце XIX столетия.  

Положения, выносимые на защиту.  

• Активизация работы укреплению Церкви и утверждению православной 

веры была вызвана стремлением не допустить усиления революционных 

настроений. 

 
35

 Победоносцев, К.П. Письма Победоносцева к Александру III / с предисл. М. Н. Покровского: 

Центрархив. - Москва: Новая Москва, 1925-1926. 
36 Победоносцев К.П.    Московский сборник. - Изд. К. П. Победоносцева, 5-е, доп. - Москва: 

Синодальная типография, 1901 
37 Полунов, А.Ю. К.П. Победоносцев в 1890-е - начале 1900-х гг.: Механизмы влияния на 

общественное мнение. -  С. 7-8 
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• Частая смена состава Св. Синода и частые перемещения епископов и 

архиепископов, характерные для данного периода, связаны со 

стремлением обер-прокурора уменьшить их власть на местах.  

• Материальное положение православного приходского духовенства 

улучшилось по сравнению с предыдущими периодами, а также были 

расширены штаты приходов.  

• Количество православных церквей и монастырей по всем епархиям 

постепенно увеличивалось, открывались закрытые приходы.  

• На окраинах Российской империи проводилась политика ограждения 

Русской Православной Церкви от влияния католичества и других 

религий, происходило поощрение перехода в православие.  

• В самарской епархии наблюдается недостаточно быстрое, но оживление 

церковной жизни и переход иноверцев в православие.  

Структура работы. Текст состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Апробация работы. Доклад на тему «Русская Православная Церковь в 

период Александра III: историографический обзор» был представлен на III 

Рождественских образовательных чтениях Тольяттинской епархии.  

Доклад на тему «Отчеты обер-прокурора Святейшего Синода К.П. 

Победоносцева как исторический источник», занял 3 место на секции «Теологии 

и истории Церкви» Самарской областной конференции в 2022 г. Текст тезисов 

находится на печати.  
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ГЛАВА 1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКОВЬЮ В КОНЦЕ XIX ВЕКА  

1.1 Русская Православная Церковь накануне царствования Александра 

III. Деятельность обер-прокурора К.Н. Победоносцева 

 

Александр III взошел на престол в 1881 после убийства его отца 

народниками. Это было время быстрого экономического роста России и 

усиления ее позиций на мировой арене. Россия, как и после Отечественной 

войны 1812 года, стала могучей державой.  

После либерального и радикального брожения 1860-х годов в 80-е годы 

значительную часть интеллигенции охватили консервативные настроения. В 

сознании прежних вольнодумцев пробуждались религиозно-мистические 

стремления, в обществе происходил новый возврат к вере, робкий, 

половинчатый, часто болезненный, но всеми ощутимый. 38 Император Александр 

III, при своем вступлении на престол решил идти к утверждению веры и 

нравственности, к доброму воспитанию детей, к искоренению крамолы,  к 

водворению порядка и правды 39. 

Для того чтобы понять направление церковной политики 1881 - 1894 года, 

необходимо обозначить события предшествующего периода. 

В 1863 г. начался пересмотр системы подготовки приходских 

священников, что было связано с изменением их статуса, а это вызвало в свою 

очередь необходимость проведения реформ духовного образования. В 1863 г. 

выпускники духовных семинарий получили право поступать в университеты. В 

 
38 Цыпин В. А., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший 

периоды, (1700-2005) / протоиерей Владислав Цыпин; Учеб. ком. при Священном Синоде 

Русской Православной Церкви, Сретенская духовная семинария. - 3-е изд., испр. - Москва: 

Сретенский монастырь, 2007. – С. 106 
39 Титов Ф. И. Император Александр III и Русская Православная Церковь в его время [Текст]: 

(по поводу книги под заглавием: "Обзор деятельности Ведомства православного исповедания 

за время царствования императора Александра III". Санкт-Петербург. 1901 г.): [реферат, 

читанный в Церковно-историческом и археологическом обществе при Киевской духовной 

академии, 18 марта 1902 года] / [соч.] свящ. Ф. Титова. - Киев: Тип. И. И. Горбунова, 1902. – 

С. 3 
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1864 г. детям духовенства было разрешено поступать вместо духовных 

семинарий в гимназии, а в 1867 г. — в военные училища; одновременно это 

предоставляло возможность выхода из духовного звания. Вместе с тем по указу 

1867 г. детям других сословий, в том числе и податных, разрешалось поступать 

в духовные учебные заведения, по окончании их получать священническую 

должность и таким образом переходить в духовное сословие 40. 

Ряд изменений произошел и в церковном управлении. В 1867 г. было 

отменено деление епархий на три "класса". Епархиальные архиереи получали 

право без санкции Синода строить церкви, давать разрешение на вступление в 

монашество, самостоятельно решать вопросы духовного образования в пределах 

своих епархий. Приходское духовенство получало право избирать благочинных, 

стоявших во главе мелких церковных округов — благочинии, в которые входило 

от 10 до 15 приходов. Создавались выборные благочиннические советы, 

возглавляемые благочинными. Таким образом, низшее звено церковного 

управления строилось по типу крестьянского общинного и волостного 

выборного самоуправления, введенного реформой 1861 года. Приходское 

духовенство для решения местных церковных нужд получило право собираться 

на съезды трех уровней — благочиннические, училищные (по училищным 

округам) и епархиальные 41.  

При Александре II прекратились преследования старообрядцев. За 

легализацию "раскола" выступала либеральная печать. В 1864 г. был учрежден 

комитет по "раскольническим делам". Выработанные им и утвержденные царем 

в том же году "Правила" легализовали значительную часть старообрядческих 

толков и согласий, которым предоставлялось право свободно отправлять свое 

богослужение, а также выезжать за границу. Были признаны имеющими 

юридическую силу старообрядческие метрические записи (крещений, венчаний, 

отпеваний). Старообрядцам дозволялось заниматься иконописанием (для своих 

 
40 Федоров, В. А. История России 1861—1917 гг/В. А. Федоров. — 5-е изд., испр. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2016 – С. 63.  
41 Там же.  
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нужд), учреждать свои школы грамоты, занимать некоторые общественные (но 

не государственные) должности. Но эти права не распространялись на 

считавшиеся "вредными" старообрядческие согласия, не признававшие не 

только церковную, но и светскую власть.  

Легализация значительной части старообрядческих согласий при 

Александре II позволила выявить более полную картину численности 

старообрядцев, "отпавших от православия". При Николае I светские и церковные 

власти полагали, что таковых насчитывалось не более 2 млн, но на деле 

оказалось, что их было никак не менее 8 млн, а некоторые исследователи 

"раскола" утверждали, что фактически не признававших официального 

православия числилось от 12 до 14 млн человек, или примерно 18% русского 

населения42. 

Церковные реформы, проведенные при Александре II, несколько 

оживили деятельность Русской православной церкви, смягчили стеснявшие ее 

бюрократические оковы. Однако они были неглубокими, так как не затрагивали 

принципиальных вопросов управления церковью и взаимоотношений ее со 

светской властью, к тому же они были непоследовательными и незавершенными. 

Это обусловило их непрочность и фактически отказ от них в последующее 

царствование. 

В 1880 году обер-прокурором Синода был назначен К. П. Победоносцев 

(1827-1907).  В отличие от предыдущих обер-прокуроров Св. Синода, К.П. 

Победоносцев был корнями связан с духовенством - его дед был приходским 

священником, а отец получил духовное образование, но стал профессором в 

Московском университете43.  

 
42 Федоров, В. А. История России 1861—1917 гг/В. А. Федоров. — 5-е изд., испр. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2016. – С. 322-327.  
43 Полунов, А.Ю. Под властью обер-прокурора: государство и церковь в эпоху Александра III/ 

А.Ю. Полунов. - М.: АИРО-ХХ, 1996. - С. 122 
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На рубеже 1850-60-х гг. получил известность как талантливый публицист 

и знаток гражданского права44.  Позже К.П. Победоносцеву было предложено 

преподавать законоведение наследнику-цесаревичу Николаю Александровичу и 

великим князьям Александру Александровичу и Владимиру Александровичу45. 

В 1880 году Победоносцев был назначен обер-прокурором Священного Синода 

и в том же году членом кабинета министров46. Уже в первые два года после 

своего назначения К.П. Победоносцев добился увеличения роли церкви в 

государственной политике - духовному ведомству был передан ряд учреждений, 

компетенций и бюджетных статей47. 

К.П. Победоносцев занимался также и публицистической деятельностью, 

первая его книга была опубликована в 1859 г48. С 1861 года К.П. Победоносцев 

опубликовывает переводы и свои работы по религиозно-нравственным 

вопросам49.  С 60-х гг. он был сотрудником «Московских ведомостей» и помещал 

там свои статьи.  

Для лучшего понимания взглядов К.П. Победоносцева, было рассмотрено 

его самая популярная публикация «Великая ложь нашего времени». Обер-

прокурор считал, что из-за политического противостояния Церкви и Государства 

отошло на задний план истинное понятие о Церкви как о «собрании христиан, 

связанных единством верования в союз». То есть здесь он полагал, что народ и 

есть церковь. Это понятие «таится … в глубине народного сознания, 

соответствуя самой … глубочайшей потребности души человеческой — 

 
44 Полунов, А. Ю. ПОБЕДОНОСЦЕВ // Большая российская энциклопедия. Электронная вер

сия, 2016. URL: https://bigenc.ru/domestic_history/text/3147275. – (дата обращения: 16.04.2022). 

– Текст: электронный. 
45 Б.Б. Глинский Константин Петрович Победоносцев (Материалы для биографии). -  C. 391. 
46 Там же. С. 393. 
47 Там же. С. 124. 
48 См.: Победоносцев, К.П. Граф Панин. Министр юстиции //К.П. Победоносцев: pro et contra. 

/ Вступ., ст., сост. и примеч. С.Л. Фирсова. – Санкт-Петербург: РХГИ, 1996. - 576 с. - С. 28-80 
49 См.: К.П. Победоносцев: «Историко-юридические акты эпохи XVII и XVIII веков» (1887), 

«История Православной Церкви до разделения церквей» (1891 г), «Фредерик Ле-Пле» (1897 

г.) , «Победа, победившая мир» (1895 г.), «Московский сборник» (1896),  «Ученье и учитель», 

педагогические заметки (два выпуска, 1900 — 1904 г.),  «Призвание женщины в школе и 

обществе» (1901г) и «Откуда нигилизм»(1904) и др. 

https://bigenc.ru/domestic_history/text/3147275
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потребности верования и единения в вере». Поэтому Церковь «не может 

отделять себя от государства». Здесь он дает понятие и государству - «общество, 

соединенное в гражданский союз»50.  

Он по праву считается главным идеологом и вдохновителем новой 

охранительной политики правительства. Не только в церковных, но в 

государственных делах он был главным советником царя, архитектором 

политического курса правительства. Церковь для него — это прежде всего 

«живое всенародное учреждение».51 В православии он дорожил не святостью и 

подвижничеством, и даже не истинами, а его обычными, привычными формами, 

его традиционализмом. Победоносцев терпеть не мог всякого рода отвлеченных 

умозаключений, всякой расплывчатой философии. Будучи человеком 

проницательного ума, он испытывал скептическое недоверие к разуму и даже к 

разуму церковному. Догматического богословия он не любил и считал его 

чуждым вере русского народа, русскому православию.52 

В сфере народного образования проводились такие консервативные 

изменения как создание церковно-приходских школ. Предполагалось, что они 

будут бороться с революционными влияниями на молодое поколение 53.  

Одним из свидетельств активизации просветительской деятельности 

церкви в 80-90-х годах XIX века стала ее активная публицистическая работа. 

Церковь в это время обращается к населению с различными посланиями, 

увещеваниями по различным вопросам государственной важности. Одним из 

первых было выступление Синода с Посланием к православным россиянам по 

случаю убийства Александра II. Это послание было опубликовано в 

«Православном собеседнике» и читалось во всех церквах. В послании Синода 

 
50 К.П. Победоносцев. Великая ложь нашего времени - С. 111 
51 Победоносцев К.П.    Московский сборник. - Изд. К. П. Победоносцева, 5-е, доп. -Москва: 

Синодальная типография, 1901. – С. 3 
52 Цыпин В. А., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший 

периоды, (1700-2005) / протоиерей Владислав Цыпин; Учеб. ком. при Священном Синоде 

Русской Православной Церкви, Сретенская духовная семинария. - 3-е изд., испр. - Москва: 

Сретенский монастырь, 2007. – С. 107 
53 Житинев, Т.Е. Создание «Правил о церковно-приходских школах» от 13 июня 1884 года и 

реформа начальных школ Святейшего Синода. - С.1. 
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определялось место царя и его роль в жизни государства и народа. Особый упор 

делался на божественном происхождении власти, ее священном характере и 

неприкосновенности, резко осуждались убийцы царя, для характеристики 

которых церковные иерархи не скупились на эпитеты 54. 

Церковные иерархи обращались к разным социальным слоям общества: 

церковнослужителям, главам семейств, представителям интеллигенции, 

чиновничества, ко всему народу с призывом исполнять свой долг и свято хранить 

православную веру, сохранять обычаи и традиции 55. 

В проповедях социально-политической тематики одно из главных мест 

занимала проведение идей монархизма, восхваление союза православия с 

самодержавием. В них указывалось набожественное происхождение царской 

власти, прославлялись цари как помазанники Божии. Вместе с тем говорилось и 

о разделении власти церкви и монархов, провозглашалось библейское: 

«Воздайте Богу богово, а Кесарю кесарево». 

С церковного амвона священнослужители проповедовали единство царя 

и народа, которые были объединены православной верой. Верующих призывали 

быть ревностными слугами царя, ибо почитание царской власти не только 

свидетельствовало о политической благонадежности, но и являлось показателем 

религиозной правоверности. «Образ царя земного в нашем государстве будет 

взят с образа царя небесного, так что тот, кто противится власти царской и власти 

начальников, от него поставленных, тот противится Божию установлению», - 

говорилось священниками во время проповедей 56. 

Церковные проповеди преимущественно социально-политической 

тематики, как правило, произносились по случаю разных событий в царской 

семье, в дни памяти по умершим императорам, в критические дни, 

переживаемые Российским государством в конце XIX века. 

 
54 Марцинкевич, Ю.А. Православная церковь и правительственная политика России в 

последней четверти XIX века/ Ю.А. Марцинкевич, В.А. Теплова// Веснік МДПУ імя І. П. 

Шамякіна. 2007. №1 (16). – С. 3. 
55 Там же. – С. 4 
56 Там же. 
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Еще одним видом усиления влияния церкви была публикация 

всеподданнейших отчетов К.П.  Победоносцева с 1884 г.  Таким образом, обер-

прокурором была активизирована деятельность церкви в области просвещения и 

публицистики.  

Таким образом, поскольку требовалось не допустить усиления 

революционных настроений, была активизирована работа по утверждению 

православной веры. 

 

 

1.2. Система высшего управления Русской православной церковью в 

период 1884 по 1894 гг. 

 

Организационно-управленческая структура Русской православной 

церкви до конца XIX в. представляла собой довольно стройную иерархическую 

пирамиду. Высшим органом ее управления являлся Святейший Синод 

— законосовещательное административное и судебное учреждение по делам 

Церкви. Он состоял из 6—7 высших духовных чинов — петербургского, 

московского и киевского митрополитов, а также трех-четырех епархиальных 

архиереев, периодически в него вызываемых. Однако практически все дела в 

Синоде вершил обер-прокурор, назначаемый императором из наиболее 

доверенных ему светских лиц и лично перед ним ответственный57. 

Во время царствования императора Александра III в системе высшего 

церковного управления произошел целый ряд изменений. В частности, были 

созданы новые учреждения, по требованию местных условий учреждены 

новые епархии, восстановлено и вновь открыто большое число новых 

приходов. 

Большим неудобством и проблемой была многочисленность населения 

и обширность русских епархий. В отчете К.П. Победоносцева за 1888-1889 гг. 

 
57 Тихомиров Т.С., священник. Т 46. На приходе. - М.: Православный Свято-Тихоновский 

Богословский институт, 2002. URL: https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/na-prihode/4_2. (дата 

обращения: 06.04.2022). -Текст: электронный.  - с. 79.  

https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/na-prihode/4_2
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указывается на то, что «нигде нет таких громадных епархий, как в России. 

Например, в антиохийском патриархате насчитывается лишь 300 000 

православных душ и … для этой небольшой паствы существует 12 епархий. В 

маленькой Греции с ее 2 000 000 жителей православного исповедания 

насчитывается около 40 епархий; на каждую епархию приходится таким 

образом, в Греции не более 50 000 чел.». В составе Российской империи было 

открыто всего 4 епархии и это объясняется недостаточностью 

государственных сумм и церковных средств. Однако увеличение института 

викарных епископов (в 1881 г. – 29, а в 1894 г. – 40) оказало большие услуги 

епархиальному управлению58. 

В 1881 году в пределах России было 59 епархий и 29 викарств, а к концу 

царствования Александра III стало 5 епархиальных и 8 викарных, всего 13 

архиерейский кафедр. Вместо 59 к 1894 году числилось уже 62 епархии. Кроме 

епархиальных архиереев, в состав епископата входило 37 викарных епископов, 

причем при митрополитах Петербургском, Московском и Киевском состояло по 

три викария. 

По отчетам обер-прокурора К.П. Победоносцева, в период с 1881 по 

1894 годы учреждены пять новых епархий: Екатеринбургская, 

Владикавказская, Финляндская, Забайкальская и Гурийско-Мингрельская.  

Были открыты новые Духовные Консистории – Екатеринбургская и 

Забайкальская, и два новых Духовных правления, которые являлись 

вспомогательными промежуточными звеньями между консисторией и 

приходом 59 .Духовные правления как правило, распространялись на 

 
58 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1888 и 1889 годы / Россия. Синод. Обер-прокурор. – Санкт-

Петербург; Пг.: Синод. тип., 1891. - XII, 472, 213 с. - URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23096-za-

1888-i-1889-gody-1891. – (дата обращения: 23.04.2022). – Текст: электонный. – С. 12. 
59 Обзор деятельности ведомства православного исповедания за время царствования 

императора Александра III. - Санкт-Петербург: Синодальная типография, 1901. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23096-za-1888-i-1889-gody-1891
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23096-za-1888-i-1889-gody-1891
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территорию уезда или его части и являлись органами местного церковного 

управления соответствующих заказов60. 

Обращалось внимание на «упорядочение и возвышение» дела 

управления духовенством. Так, 9 апреля 1883 года утвержден устав Духовных 

Консисторий. Сами Духовные Консистории – это орган епархиального 

управления в Русской Православной церкви в синодальную эпоху, 

находившийся в ведении правящего архиерея и действовавший под его 

началом в качестве совещательного и исполнительного учреждения 

. 61 Поскольку со времени первого устава 1841 года многие статьи Устава 

«подверглись значительным изменениям и дополнениям». Устав был 

тщательно пересмотрен с целью согласования с новыми законами62. Однако 

принципиальных изменений в статус, состав и порядок деятельности 

Духовных консисторий новое издание не внесло63.  

А также 12 июня 1890 года утверждено Положение об управлении 

церквями и духовенством военного и морского духовенства. По этому 

Положению главный священник был переименован в протопресвитера 

морского духовенства, и при нем учреждалось правление из 3 штатных и 2 

сверхштатных членов.  

В отчете Победоносцева за этот год описаны результаты обозрения 

протопресвитером Желобовским военных церквей. Также указаны «полезные 

и желательные» меры для укрепления в войсках истин веры: например, 

построить церкви в полках, где их не имеется, вывести из употребления 

телесные осмотры нижним чинам в праздничные дни и в часы совершения 

литургии, запрет на песни и игры в трубы до 12 часов дня, запрет 

 
60 Доброклонский А. П. Руководство по истории Русской Церкви: Материалы по истории 

Русской Церкви. Москва, 1999. -  С. 527. 
61 Энциклопедический словарь/ под ред. И.Е. Андреевского, сост. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. 

— Санкт-Петербург: Брокгауз-Ефрон, 1890— 1907. 
62 Извлечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейшего синода К. 

Победоносцева за 1883 год - Санкт-Петербург: Синодальная тип. - 1885. - VIII, 424, 127 с. - 

URL: https://www.prlib.ru/item/413449 - С.14 
63 Российский гуманитарный энциклопедический словарь: Т. 2. – Москва: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2002. – С. 234. 
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танцевальных вечеров в воскресения, в состав учебных команд откуда выходят 

унтер-офицеры набирать исключительно лиц православного исповедания64 . 

В 1883 г. при Победоносцеве, произошли перемены в управлении 

военным духовенством. Оно сосредоточено было в лице одного главного 

священника гвардии, гренадер, армии и флота вместо прежних трех главных 

священников, а в 1890 году вышло новое положение о военном духовенстве. По 

нему главный священник был переименован в протопресвитера военного и 

морского духовенства, и при нем учреждалось правление из 3 штатных и 2 

сверхштатных членов65.  

Дело попечения о духовенстве, приходах и построении церквей стало 

сосредоточено в Святейшем Синоде так как 16 февраля 1885 года последовало 

повеление о закрытии Особого Присутствия по делам православного 

духовенства, с передачей дела этого Присутствия в Святейший Синод и с 

предоставлением епархиальным преосвященным восстанавливать 

самостоятельные причты66. 

Новым явлением в епархиальной жизни русской церкви были окружные 

съезды сначала епископов, а затем и представителей белого духовенства для 

обсуждения церковных нужд того или другого района. Первым таким съездом 

был съезд в Киеве (с 8 сентября по 1 октября 1884 года), второй в Петербурге 

 
64 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1888 и 1889 годы / Россия. Синод. Обер-прокурор. – Санкт-

Петербург; Пг.: Синод. тип., 1891. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23096-za-1888-i-1889-gody-

1891. – (дата обращения: 22.04.2022). – Текст: электронный. - С.43. 
65 Смолич, И.К. История Русской Церкви: 1700–1917: В 2 частях. /И.К. Смолич. - Москва: 

Валаамский монастырь, 1997: Ч. 2. – С. 71 
66 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповеданияза 1885 г.  / Россия. Синод. Обер-прокурор. – Санкт-Петербург; Пг. : 

Синод. тип., 1887. – IX, 292, 127 с. – http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23095-za-1885-god-

1887#mode/inspect/page/439/zoom/5. – (дата обращения: 22.04.2022). – Текст: электронный. –  

С. 206-214.  

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23095-za-1885-god-1887#mode/inspect/page/439/zoom/5
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23095-za-1885-god-1887#mode/inspect/page/439/zoom/5


31 

 

(11 ноября 1884 года)67, третий в Казани (9/25 июля 1885 г.) и съезд епископов 

в Сибири – в г. Иркутске (23 июля/8 августа 1885 года)68.  

Во всеподданнейшем отчета 1885 обер-прокурор указывает на то, что 

после сравнительно долгого времени собрания «составляют давно желаемое 

применение на практике древнего канонического обычая» и упоминает съезд 

в Киеве. Предметом совещаний были «религиозные нужды поволжских и 

северо-восточных епархий и изыскание общих мер для уврачевания 

религиозно-нравственных недугов, замечаемых в этих епархиях, … 

населенных различными инородцами, а также русскими раскольниками и 

сектантами разных видов». Кроме «общепризнанных мер» в виде церковной 

проповеди, внебогослужебных собеседований и прочего, обер-прокурор 

предлагает повсеместное устройство церковно-приходских школ, как 

«рассадников истинно-христианского благочестия в народе»69.  

Для усиления религиозно-просветительного воздействия на 

православную паству в приходах с инородческим населением  предлагалось 

назначение в такие приходы на места священно-и-церковнослужителей лиц, 

знающих инородческие языки, заведение катехизаторов из инородцев, 

введение инородческого языка в богослужение, устройство в инородческих 

деревнях церквей или молитвенных домов, в которых можно было бы 

проводить и школьное учение70 . 

 
67 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1884 год / Россия. Синод. Обер-прокурор. – Санкт-Петербург; Пг.: 

Синод. тип., - 1886. - XI, 361, 111 с. – URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23091-za-1884-god-1886. 

– (дата обращения: 17.05. 2022). – Текст: электронный. – С. 51. 
68 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповеданияза 1885 г.  / Россия. Синод. Обер-прокурор. – Санкт-Петербург; Пг.: 

Синод. тип., 1887. – С. 17-28.  
69 Там же. – С. 51-53. 
70 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1885 г.  / Россия. Синод. Обер-прокурор. – Санкт-Петербург; Пг.: 

Синод. тип., 1887. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23095-za-1885-

god1887#mode/inspect/page/35/zoom/5. – (дата обращения: 24.04.2022). – Текст: электронный. 

– С. 35. 
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К.П. Победоносцев в отчете за 1884 год пишет о собрании 

преосвященных Архиереев в Киеве как о «важном событии». Его целью было 

«охранение православных жителей юго-западного края от вредного влияния 

различных иноверцев и в особенности штундистов» и «утверждение 

православия» в этом крае. Отдельно отмечается, что собрание было 

«приветствовано всей Россией как восстановление священного древнего 

обычая вселенской и русской церкви». Итогом этого собрания было 

составление «Пастырского послания иерархов юго-западных епархий к своим 

паствам» для печати и распространения в этой епархии 71 .  На съезде в 

Петербурге 1884 года обсуждалась постановка образования в церковно-

приходских школах, содержание церковных причтов72. 

Для усиления религиозно-просветительного воздействия на 

православную паству в приходах с инородческим населением  предлагалось 

назначение в такие приходы на места священно-и-церковнослужителей лиц, 

знающих инородческие языки, заведение катехизаторов из инородцев, 

введение инородческого языка в богослужение, устройство в инородческих 

деревнях церквей или молитвенных домов, в которых можно было бы 

проводить и школьное учение73 . 

В 1888 году состоялся весьма представительный съезд архиереев, в 

связи с празднованием 900-летия крещения Руси, получивший название 

Собора74 . 

 
71 Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода К. Победоносцева по 

ведомству православного исповедания за 1884 г. – Санкт-Петербург: Синод. тип., 1884. - URL: 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23091-za-1884-god-1886#mode/inspect/page/69/zoom/5 (дата 

обращения: 22.05.2022). – Текст: электронный.  – С. 51 – 53. 
72 Там же. – С. 70. 
73 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1885 г.  / Россия. Синод. Обер-прокурор. – Санкт-Петербург; Пг.: 

Синод. тип., 1887. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23095-za-1885-

god1887#mode/inspect/page/35/zoom/5. – (дата обращения: 24.04.2022). – Текст: электронный. 

– С. 35. 
74 История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды, (1700-2005) / 

протоиерей Владислав Цыпин / 4-е изд., Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. - С. 

109.  

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23091-za-1884-god-1886#mode/inspect/page/69/zoom/5
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Исходя из практики епархиальных съездов вместе с прекращением 

вызова лиц белого духовенства в присутствие Св. Синода можно сказать о том, 

что обер-прокурор обращал внимание на поддержание канонических обычаев 

в русской православной церкви. Но, как полагает протоиерей В. Цыпин, 

Победоносцев был исполнен глубокого недоверия к способности российского 

епископата самостоятельно, без опеки государства, решать церковные дела. 

Поэтому обер-прокурор счел полезным созвать несколько окружных соборов, 

но не Всероссийский Поместный Собор75 .  

По отношению к самому духовенству К.П. Победоносцев проводил 

такие меры как частые перемещения епископов на другие кафедры, а также 

старался подобрать «послушный» состав Св. Синода. 

Можно заметить частую смену личного состава членов Св. Синода: 

почти за 14 лет в Св. Синоде побывало до 36 членов. Также следует обратить 

внимание на частые перемещения епископов и архиепископов. И. Айвазовым 

отмечается, что «их вызов [в Синод] стоял в связи теми назревшими 

церковными нуждами и вопросами, в решении которых «ценно было 

умудренное слово»76. 

По мнению Смолича И.К., это связано с тем, чтобы не позволить 

излишнего усиления церковных деятелей на местах. Постоянные перемещения 

каждые два-три года должны были стать преградой для сближения низшего 

духовенства и паствы с архиереями, а также появлению в среде иерархии 

людей, набирающих популярность или опытных церковных политиков.  И.В. 

Лобанова отмечает пик практики перемещений в правление К.П. 

Победоносцева, а также отмечает, что «с одной стороны, светская власть во 

многом узурпировала властные полномочия епископов, оставив им лишь 

внешнюю видимость положения «князей Церкви», и, с другой, формализовала 

 
75 История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды, (1700-2005) / 

протоиерей Владислав Цыпин / 4-е изд., Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. - С. 

109.  
76 Айвазов, И.Г. Церковные вопросы в царствование императора Александра III /И.Г. Айвазов. 

-  Москва, 1914. –  С. 92 
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их служение, превратила преосвященных в чиновников, заваленных 

бюрократической работой»77. 

Как отмечал И.К. Смолич, Победоносцев делал митрополитами и 

членами Святейшего Синода «незначительных людей, которых сам не ценил», 

например, Московского митрополита Леонтия Лебединского78. О некоторых 

митрополитах, которых назначал сам Победоносцев, он отзывался 

отрицательно в своих письмах к Александру III: «о митрополитах, московском 

Леонтии и киевском Иоаникии, смею доложить …, что ни того ни другого я 

не считаю удобными для петербургской митрополии», Преосвященный 

Леонтий «мало имеет серьезности в делах, … крайне быстр в своих 

решениях…, а притом очень доступен лести». Преосв. Иоанникий «ума не 

широкого, при безукоризненной честности, … с людьми не умеет сходится, … 

подпадает под влияние ближних слуг своих»79.   

Таким образом, можно сказать, что в период с 1881 по 1894 гг. в 

системе управления церковью были произведены важные изменения. Было 

учреждено 5 новых епархий, что является хоть и значительным, но 

недостаточно большим числом. К.П. Победоносцев в своих отчетах отмечал 

необходимость большего количества епархий в связи с многочисленностью 

паствы, но невозможность осуществления этого по причине малой 

материальной обеспеченности.  

Также следует отметить, что исследователями отмечается частая смена 

состава Св. Синода и частые перемещения епископов и архиепископов, что 

являлось желанием уменьшить их власть на местах.  

 
77 Лобанова Ирина Владимировна «Едва ли был бы он полезнее Синода...»: Положение 

епископата в структуре управления церковью в синодальный период // Вестник Исторического 

общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2021. №3 (8). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/edva-li-byl-by-on-poleznee-sinoda-polozhenie-episkopata-v-

strukture-upravleniya-tserkovyu-v-sinodalnyy-period (дата обращения: 01.06.2022). – Текст: 

электронный. - С. 6. 
78 Смолич, И.К. История Русской Церкви: 1700–1917: В 2 частях. /И.К. Смолич. - Москва: 

Валаамский монастырь, 1997: Ч. 2. – С. 69. 
79 Победоносцев, К.П. Письма Победоносцева к Александру III / с предисл. М. Н. 

Покровского: Центрархив. - Москва: Новая Москва, 1925-1926. – С. 257. 
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Были проведены меры по упорядочиванию управления духовенством. 

Был пересмотрен Устав Духовных консисторий в 1883 году., утверждено 

Положение о военном и морском духовенстве в 1890 году., был прекращен 

вызов лиц из белого духовенства для присутствия в Священном Синоде. 

Исходя из этого, можно сказать, что видны заботы о канонах церкви.  

Помимо этого, проводились окружные съезды епископов и 

представителей белого духовенства в 1884 и 1885 годах. Это во 

всеподданнейшем отчете 1885 года также отмечалось как применение 

древнего каноничного обычая.  

 

 

1.3. Положение православного приходского духовенства при Александре III 

Особое внимание во всеподданнейших отчетах уделялось положению 

духовного сословия, его законодательному и материальному положению. 

Для того, чтобы определить особенность церковной политики по 

отношению к приходскому духовенству в годы Александра III, необходимо 

рассмотреть основные события предшествующего периода.  

В 1862 году было учреждено Особое Присутствие по делам 

православного духовенства, под председательством митрополита Исидора. В 

нем также состояли члены Святейшего Синода и присутствующие в нем, 

некоторые светские лица из министерства внутренних дел и государственных 

имуществ, обер-прокурор и другие. На Присутствие было возложено 

изыскание способов:  

1) К расширению средств материального обеспечения приходского 

духовенства; 

2) К увеличению личных гражданских прав и преимуществ; 

3) К открытию детям духовенства путей для обеспечивания своего 

существования во всех видах гражданской деятельности; 
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4) К предоставлению духовенству возможности ближайшего участия 

в приходских и сельских училищах80. 

По Постановлениям 14 апреля  1863 года и 31 марта 1864 года, для 

ближайшего попечения об улучшении быта духовенства и для заведывания 

относящимся к тому распоряжениям, в каждой губернии учреждены особые 

Присутствия из епархиального архиерея, губернатора и управляющего 

палатой государственных имуществ или удаленной конторой . 

Состав духовного сословия был определен законами, принятыми в 60-

70-х гг. XIX в. по Положению 16 апреля 1869 года к лицам духовного звания 

были отнесены священнослужители и церковнослужители (причетники, 

включавшие дьячков, пономарей и псаломщиков). Другая часть 

церковнослужителей, в виде звонарей, певчих, сторожей при церквах и пр., 

как лица наемные были исключены из духовного звания, но сохранили за 

собой свободу от податей и рекрутства. 

По Положению также сокращалось количество приходов (малолюдные 

приходы могли быть соединены с другими), и вместе с ними число штатных 

священников, но особенно дьяконов и причетников. Штатный состав должен 

был состоять из настоятеля и одного причетника в звании псаломщика. 

Были узаконены движения по службе с низших к высшим степеням, а 

также обязательность богословского образования.  

Этими мерами, по мнению И.К. Смолича, было вызвано численное 

сокращение духовенства и как следствие ослабление пастырской деятельности 

в приходах. Цели были чисто фискальными и эти меры были приняты 

синодальными бюрократами, плохо представлявшими себе нужды церковных 

приходов. Согласно отчетам обер-прокуроров, ликвидации подверглись 4800 

приходов81. 

 
80 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за за 1885 г. – С. 206-214. 
81 Смолич, И.К. История Русской Церкви: 1700–1917: В 2 частях. /И.К. Смолич. - Москва: 

Валаамский монастырь, 1997: Ч. 2. – С. 136. 



37 

 

Таблица 1 - Сравнение штатов 1869 года и 1880. 
Год Количество 

священников 

Количество 

диаконов 

Количество 

причетников 

1869  38 075 38 816 11 144 14 250 68 461 63 472 

1880  37 698 33 047 3 054 7 646 47 219 48 518 

 

Данные для таблицы 1 были взяты из «Ведомостей» в отчетах обер-

прокуроров за 1870 и 1881 гг. (поскольку чаще всего в отчетах епархии 

присылали данные о количестве позже указанного года). В 1880 с помощью 

перевода «лишних» диаконов в причетники был восполнен недостаток в 

последних. 

Несмотря на уменьшение числа приходов, священников для них не 

хватало. Также оказалось, что без диаконов приходы обходится не могли и во 

многих случаях были вынуждены содержать их за свой счет.  

В 1881 году, уже при К.П. Победоносцеве, Святейшему Синоду 

пришлось вновь приступить к открытию субсидируемых приходов и 

возвращению в штат священно- и церковнослужителей82. В 1884-1885 гг. в 

Святейшем Синоде при участии некоторых епархиальных архиереев 

обсуждался вопрос о пересмотре штатов.  

Было закрыто Особое Присутствие по делам православного 

духовенства (учрежденное в 1862 году). Также в отчете указано, что 

обсуждаемые вопросы уже получили разрешение журналами присутствия или 

мнениями Государственного Совета и положениями комитета министров, 

кроме вопросов, касающихся улучшения содержания духовенства из-за 

положения государственных финансов и таких дел, которые не могут быть 

решены только Святейшим Синодом. При таком положении дел обер-

прокурор не видит надобности в существовании Присутствия, тем более что 

сами собрания за последние три года прекратились. 

 
82 Извлечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейшего синода К. 

Победоносцева по Ведомству православного исповедания за 1881 г. / Санкт-Петербург: 

Синодальная тип., - 1883. - 125 с. URL: https://www.prlib.ru/item/715132 . – (дата обращения: 

13.05. 22). – Текст: электронный. – С.7 
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Эти дела взамен Присутствия были сосредоточены в Святейшем 

Синоде. Первое место по значению занимает дело об определении состава 

приходов и причтов штатами. Синод пришел к тому, что необходимо 

установить новые правила касательно церковных приходов и состава причтов. 

16 февраля 1885 года новый порядок был учрежден императором. Главным 

является изменение состава причтов:  

• Во всех епархиях (за исключением западных и закавказских) 

церковные причты во приходах, имеющих меньше 700 человек мужского пола, 

должны состоять из священника и псаломщика. В приходах, имеющих более 

700 людей – из священника, диакона и псаломщика; в городах или селах, при 

существовании особых местных средств к обеспечению духовенства 

возможно назначать диакона и при меньшем числе прихожан. 

• Если при церкви стоят два священника или более, то в состав 

притча входят диакон и псаломщики, соответственно, по одному на каждого 

священника»83.  

Для удобства и сравнения со старыми правилами установления штатов 

этот пункт перенесен в Таблицу 2.  

Таблица 2 - Установление штатов в приходах в 1841 году и в 1885. 

 
83 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповеданияза за 1885 г. – С. 210-214.  

1841 (введение новых штатов началось с 

1842) 

1885 (с 1886) 

1) общины с 2000 прихожан или более 2 

священника, 1 диакон, 3 

церковнослужителя 

2) общины с 1500–2000 прихожан 2 

священника, 1 диакон, 2 

церковнослужителя 

3) общины с 1000–1500 прихожанами 1 

священник, 1 диакон, 1 

церковнослужитель 

4) общины с 700–1000 прихожанами 1 

священник, 1 диакон, 1 

церковнослужитель 

5) общины с 400–700 прихожанами 1 

священник, 1 диакон, 1 

церковнослужитель 

1) общины численностью менее 700 

прихожан 1 священник, 1 псаломщик 

2) свыше 700 прихожан 1 священник, 

1 диакон 

3) крупные приходы 2 священника, 1–

2 диакона, 2 псаломщика 
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При этом эти новые правила не затрагивали соборов, столичных 

храмов, а также больничных, школьных и т.п. церквей84. 

В отчете Победоносцева также указывается, что увеличение состава 

церковных причтов (с помощью введения штатных диаконов) при тех 

приходах, которые имеют у себя более 700 человек мужского пола, было 

«повсюду с радостью встречено прихожанами, так как это возвысило 

благолепие и торжественность в отправлении богослужения»  

Указывается, что в связи с увеличением количества 

священнослужителей в некоторых епархиях произошло только временное 

затруднение в замещении всех вновь открывшихся приходов вакансиями, 

соответствующими по образованию требованиям нового устава.    

Здесь же указывается, что это затруднение с замещением «в 

значительной мере» ослабляется тем, что в силу нового положения 

епархиальным преосвященным предоставлено восстанавливать 

самостоятельные приходы только при наличии достаточных средств.  

Также тем, что отмененное положение о приходах и причтах, вызвало 

«со стороны прихожан и ревнителей благочестия» значительные денежные 

пожертвования на обеспечение содержания церковнослужителей и на 

устройство причтовых домов85.  

Исходя из этого, в отличии от предыдущего периода, когда 

сокращались приходы и причты, в 1885 году были расширены штаты 

приходов. 

На 1888 г. в приходских церквах числилось: 40 235 священников, 11 

682 диакона, 43 570 псаломщиков86. 

 
84  Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за за 1885 г. – С. 216. 
85 Там же. - С. 212 – 216. 
86 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1888 и 1889 годы. – С. 55 

6) общины с менее чем 400 прихожанами 

1 священник, 1 церковнослужитель 
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После этих норм, новых относительно количественного состава 

духовенства не устанавливалось, и епархиальные архиереи действовали по 

собственному разумению. 

Если рассматривать положение приходского духовенства в 

государственном законодательстве во время правления Александра III, оно, по 

большей части, опиралось на свод законов 1832 (который вошел в силу с 

января 1835 г.), утвержденный Николаем I. Свод законов 1832 года (вошедший 

в силу с января 1835 г.) содержит в 9-м томе (Законы о состояниях) во втором 

его разделе изложение правового положения белого духовенства, епископов и 

монашества внутри государства.  

Издания сводов законов 1876, 1891 и 1906 гг. внесли в эти нормы 

незначительные изменения, а также и касавшиеся духовенства 

дополнительные указы 1857-1917 гг. мало чем уклонялись от Свода законов 

1832 года. Устав духовных консисторий 1841 разграничил компетенции 

духовных и светских судов при каких-либо правонарушениях87.  

Можно сказать, что за время правления Александра III законодательное 

положение духовенства, по сути, осталось прежним и мало изменилось, но 

улучшилось за последние пол века.  

Вскоре после своего вступления в должность обер-прокурора К.П. 

Победоносцев писал императору Александру III, что в 17 епархиях 

духовенство живет нищенски и не получает никакого жалованья88. В итоге в 

начале правления Александра III, в 1884 г, небольшое увеличение жалованья 

произошло в особо бедствующих епархиях (Рижской и Грузинского 

экзархата)89.  

 
87 Смолич, И.К. История Русской Церкви: 1700–1917: В 2 частях. /И.К. Смолич. - Москва: 

Валаамский монастырь, 1997: Ч. 2. - 798 c. – С. 450. 
88 Победоносцев, К.П. Письма Победоносцева к Александру III / с предисл. М. Н. 

Покровского: Центрархив. - Москва: Новая Москва, 1925-1926. – С. 44-45. 
89 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1884 год / Россия. Синод. Обер-прокурор. – Санкт-Петербург; Пг.: 

Синод. тип., - 1886. - XI, 361, 111 с. – URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23091-za-1884-god-1886. 

– (дата обращения: 17.05. 2022). – Текст: электронный. – С. 276. 
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В отчете обер-прокурора за 1892-1893 гг. обращается особое внимание 

на материальное положение приходского духовенства. Указывается, что 

главнейшим источником содержания приходского духовенства остаются 

местные средства, получаемые от добровольных пожертвований прихожан, а 

они зависят от уровня их благосостояния. Поскольку для многих губерний 

1891 и 1892 годы были неурожайными, материальное состояние большей 

части причтов, особенно сельских, стало «до крайности затруднительным», а 

иногда и «безвыходно-бедственным»90. 

Также указывается, что по заявлениям многих епархиальных 

архиереев, ведение сельского хозяйства приносит духовенству мало пользу, а 

иногда и вовсе не покрывает затраченных на это денег. И в целом личное 

пользование землей становится для духовенства из года в год менее доступно 

так как для обработки земли необходимо иметь физические силы, навыки, 

запасы орудий, свободное время. Вновь определенным священникам, 

пробывших до этого многие годы в духовных училищах и семинариях, в 

большинстве своем не имеют ни сил, ни средств к возделыванию земли91. 

К.П. Победоносцевым указывается, что неудовлетворительность 

материального положения духовенства приводит к тому, что мысли 

священнослужителей естественно устремляются к «законной заботе о 

средствах содержания себя и семьи своей» и невольно ставит их в 

«несовместимые с нравственным влияниям отношения житейской 

зависимости от тех, для которых священник есть пастырь, наставник и 

духовный руководитель».92 

 
90 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1892 и 1893 годы / Россия. Синод. Обер-прокурор. – Санкт-

Петербург; Пг.: Синод. тип., 1895. - XV, 601, 157 с. – URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23087-za-

1892-i-1893-gody-1895. – (дата обращения: 17.04.2022). – Текст: электронный. -  С. 583-584. 
91 Там же. – С. 585.  
92 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1892 и 1893 годы / Россия. Синод. Обер-прокурор. – Санкт-

Петербург; Пг.: Синод. тип., 1895. - XV, 601, 157 с. – URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23087-za-

1892-i-1893-gody-1895. – (дата обращения: 17.04.2022). – Текст: электронный. -  С. 586.  
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По текстам отчетов видна искренняя забота о материальном положении 

и вследствие нравственном состоянии духовенства. 

Также в этом отчете обер-прокурор напоминает о том, что в 1888-1889 

гг. им уже было подробно изложено «крайне неудовлетворительное» 

материальное положение приходского духовенства и при чем было объяснено, 

что дело обеспечения духовенства, «поставленное на определенный путь 

императором Николаем Павловичем», остановлено в 1860 году93. Поэтому для 

восстановления порядка 23 апреля 1893 года утверждено Государственным 

Советом представление об ежегодном ассигнования из казны на содержание 

духовенства по 250 000 рублей, которые были распределены между 592-мя 

беднейшими причтами разных епархий94. 

Всего, по обзору деятельности ведомства, было принято относительно 

много мер по обеспечению материального положения православного 

духовенства. 

Среди них выделяют частные и общие меры, представленные в Таблице 

3. Частными мерами называются те, которые были направлены на улучшение 

положения в епархиях, а общие – на все духовное сословие в целом.  

Таблица 3 - Частные и общие меры улучшения материального положения духовенства. 
Год Частные меры Общие меры 

1882  Предоставление в распоряжение 

Святейшего Синода остатков от кредита на 

содержание городского и сельского 

духовенства 

1883 Улучшение положения духовенства в 

Карельско-Лопарских приходах, 

Архангельской губернии 

Пособие причтам некоторых епархий. 

Назначение духовенству Черноморского 

округа пособия за понесенные им во время 

войны труды и убытки 

Положение о православном духовенстве и 

приходах Финляндии 

Дополнение действующих относительно 

церковных земель узаконений 

 
93  Там же. – С. 588.  
94 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1892 и 1893 годы / Россия. Синод. Обер-прокурор. – Санкт-

Петербург; Пг.: Синод. тип., 1895. - XV, 601, 157 с. – URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23087-za-

1892-i-1893-gody-1895. – (дата обращения: 17.04.2022). – Текст: электронный. – С. 583.  
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1884 - 1885 Общие служебные преимущества 

духовенства в Камчатской епархии 

Назначение пособия приходскому 

духовенству Имеретинской, Гурийской и 

Мингрельской епархии 

1884: Расходование кредитов, ассигнуемых 

по сметам Святейшего Синода на 

содержание духовенства, миссий и 

миссионеров; установление в распоряжении 

Св. Синода запасного строительного 

капитала духовенства западных епархий 

1887 Назначение содержания двум причтам в 

Карской области 

Принятие пенсий священнослужителям и их 

семействам на счет общего пенсионного 

кредита 

1888 Обеспечение земельными наделами 

причтов приходов в Западных губерниях и 

установление поземельного сбора на 

устройство причтовых помещений 

Содействие к учреждению эмеритальных 

касс 

 

1889 Пособия нуждающимся причтам Донской 

епархии 

Предоставление прав на получение 

прогонов лицам белого и монашествующего 

духовенства 

1891 Помощь духовенству в епархиях, 

постигнутых в 1891 г. неурожаем 

Увеличение содержания причту, церкви в 

гор. Сигнах Грузинской епархии 

Назначение жалованья 16-ти причтам 

Абхазский и Самурзаканских приходов 

Сухумской епархии 

 

1893  Заботы о назначении жалованья 

духовенству всей Империи 

 

Помимо мер, направленных на улучшение положения приходского 

духовенства, в 80-90х годах XIX века предпринимались попытки усилить 

воздействие на прихожан в самих приходах.  

В XIX веке приходом называлось общество верующих, группирующихся 

около одного храма и руководимых «на пути ко спасению» одним пастырем. По 

своей идее приход являлся преемником первоначальной христианской общины, 

но на практике прихожан чаще всего объединяло лишь то, что они посещали 

одну церковь и имели одного священника. Уже с середины XIX века все чаще 

стали звучать идеи о возрождении приходской жизни. Приход служил не только 

церковной, но, фактически, и административной единицей.  

Приходское духовенство вело запись актов гражданского состояния, что 

позволяло ему находиться в курсе буквально всех дел своей паствы. Через 

церковные приходы государство могло внедрять в сознание народа идеи и 

социально-политические установки. В конце XIX - начале XX века появляется 

значительное количество работ, прежде всего А. А. Папкова, о необходимости 

реформы приходской жизни как средства усиления влияния православия на 
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народ. Так, в самом начале царствования Александра III Московское губернское 

земское собрание выступило с ходатайством о придании церковным приходам, а 

не церквам статуса юридического лица 95. 

Таким образом, можно сделать вывод, что поскольку требовалось не 

допустить усиления революционных настроений, была активизирована работа 

по утверждению православной веры. 

В предшествующий период, во время царствования Александра II, 

Церковные реформы несколько оживили деятельность Русской православной 

церкви, смягчили стеснявшие ее бюрократические оковы. Но они были 

неглубокими, так как не затрагивали принципиальных вопросов управления 

церковью и взаимоотношений ее со светской властью, к тому же они были 

непоследовательными и незавершенными.  

В отличие от предыдущих обер-прокуроров Св. Синода, К.П. 

Победоносцев, ставший обер-прокурором в 1880 г., был корнями связан с 

духовенством. Он считается главным идеологом и вдохновителем новой 

охранительной политики правительства.  

Таким образом, можно сказать, что в период с 1881 по 1894 гг. в 

системе управления церковью были произведены важные изменения. Было 

учреждено 5 новых епархий, что является хоть и значительным, но 

недостаточно большим числом. К.П. Победоносцев в своих отчетах отмечал 

необходимость большего количества епархий в связи с многочисленностью 

паствы, но невозможность осуществления этого по причине малой 

материальной обеспеченности.  

Также следует отметить, что исследователями отмечает частая смена 

состава Св. Синода и частые перемещения епископов и архиепископов, что 

являлось желанием уменьшить их власть на местах.  

Были проведены меры по упорядочиванию управления духовенством. 

Был пересмотрен Устав Духовных консисторий в 1883 году, утверждено 

 
95 Папков, А. А. Древнерусский приход / А. А. Папков // Богословский вестник. – Санкт-

Петербург, 1897.  
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Положение о военном и морском духовенстве в 1890 году, был прекращен 

вызов лиц из белого духовенства для присутствия в Священном Синоде. 

Исходя из этого, можно сказать, что видны заботы о канонах церкви.  

Помимо этого, проводились окружные съезды епископов и 

представителей белого духовенства в 1884 и 1885 годах. Это во 

всеподданнейшем отчете 1885 года также отмечалось как применение 

древнего каноничного обычая. 

В предшествующие периоды, до царствования Александра III, 

сокращалось количество приходов (малолюдные приходы могли быть 

соединены с другими), и вместе с ними число штатных священников, но 

особенно дьяконов и причетников 

В 1881 году, уже при К.П. Победоносцеве, Святейшему Синоду 

пришлось вновь приступить к открытию субсидируемых приходов и 

возвращению в штат священно- и церковнослужителей. 

Если рассматривать положение приходского духовенства в 

государственном законодательстве во время правления Александра III, оно, по 

большей части, опиралось на свод законов 1832 и мало изменилось. 

Было улучшено материальное положение приходского духовенства с 

помощью частных и общих мер.  
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Глава 2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 

ПЕРИОД 1884 ПО 1894 ГГ. 

 

 

2.1. Динамика численности храмов и монастырей 

 

В годы правления Александра III значительно увеличено число 

монастырей, восстановлено много замечательных памятников русской 

церковной старины, преобразованы духовно-учебные заведения, увеличены 

средства правительственного содержания православного духовенства, и т. п. 

По материалам текста и приложений всеподданнейших отчетов было 

рассмотрено количество монастырей, церквей и соборов, число 

монашествующих. Рассматривается и предыдущие периоды для сравнения и 

определения динамики численности.  

По Таблице 4 мы можем в сравнении рассмотреть численность соборов, 

приходских церквей, количество упраздненных или приписных церквей 

(объединённых с другими приходами), часовен и молитвенных домов. Помимо 

десятилетий с 1860 в Таблице можно увидеть 1881,1885 и 1894 гг. для более 

подробного рассмотрения динамики.  

К.П. Победоносцевым поощрялось открытие закрытых приходов, 

строительство новых церквей. В период 80-х число приходских церквей 

возросло, как ни в какой из предыдущих – на 2 513. Закон о восстановлении 

приписных церквей в самостоятельные (16 февраля 1885 г) действовал менее 6 

лет, велико было приращение числа приходских церквей в самый год издания 

закона96.  

 
96 Отечественная церковь по статистическим данным с 1840-41 по 1890-91 годы / сост. И. 

Преображенский. – Санкт-Петербург: Типография СПб акционерного общества печатного 

дела в России Е. Евдокимов, 1901. – 238 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66565 (дата обращения: 17.06.2022). – 

Текст: электронный. – С. 18 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66565
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Таблица 4 - Количество соборов, церквей, часовен и молитвенных домов с 1860 по 1894 гг. 

Годы Общее 

число 

соборов 

Приходских 

церквей 

Упраздненных 

или 

приписных 

церквей 

Общее 

количество 

церквей 

Часовен и 

молитвенных 

домов 

1860 598 30 723 2 882 37 675 12 486 

1870 629 31 626 3 110 39 402 13 929 

1880 668 32 061 5 471 42 247 14 553 

1881 636 31 456 4 831 41 047 13 877 

1885 680 33 416 5 297 43 428 14 888 

1890 695 34 574 5 471 45 037 18 979 

1894 716 35 739 4 717 45 980 17 768 

 

На число церквей повлияло Положение 16 апреля 1869 г. о пересмотре 

состава приходов и церковных причтов. Как уже упоминалось, законоположение 

имело целью обеспечение материального положения православного духовенства 

за счет уменьшения числа приходов и сокращения штата причтов. Однако 

вследствие этого потребовалось новое расписание приходов, церквей и причтов, 

что было возложено на губернские присутствия по обеспечению духовенства. 

Как дело весьма сложное, нуждающееся во всестороннем обсуждении всех 

местных условий и соглашений, оно не могло быть скоро исполнено. Только в 

1871 г. новое расписание приходов церквей было составлено и утверждено в 

одной только Олонецкой епархии. Высшее начальство, со своей стороны, не 

торопило губернские присутствия делом упразднения приходов.  

Так, разосланное на имя епархиальных преосвященных, в дополнение к 

положению 16 апреля, особым циркуляром, указывалось, то и малолюдные 

приходы, если по местным условиям они необходимы, не должны быть 

закрываемы. Из этого, можно сказать, что переход от старого порядка к новому 

совершался не сразу и резко, а постепенно, в течении нескольких лет. В 1873 г. 

– самый большой прирост числа упраздненных церквей. 

Действие законоположения продолжалось недолго, но и этот 

кратковременный опыт показал, что упразднение церквей и приходов и 

сокращение состава причтов принесло значительно больше вреда, чем пользы. 

Хотя эта мера и немного улучшила материальное положение духовенства, н «в 



48 

 

других отношениях она повела к печальным последствиям и … к усилению 

раскола»97 . 

Из-за таких результатов были определены новые правила касательно 

устройства причтов в 1884 году98. 

Увеличение количества церквей продолжалось и первые годы после 

закона 16 апреля. При этом в 1874 и 1875 годах их было самое минимальное 

количество. В последующие годы под влиянием прироста православного 

русского населения, число церквей стало возрастать. В общем за десятилетие 70-

х прибавилось только 435 приходских церквей.  

Также необходимым является рассмотрение того, на сколько приходов и 

какие суммы были ассигновываемы из казны на содержание духовенства. 

Наиболее наглядным будет рассмотрение с 1840-х годов99. 

Таблица 5 - Размеры казенного жалованья духовенству. 

Годы Сумма На сколько причтов 

1841 142 855 1 498 

1851 2 725 682 13 214 

1861 3 591 228 17 063 

1871 5 118 000 17 780 

1881 5 970 000 18 197 

1891 6 292 285 18 883 

 

При анализе Таблицы 5 можно сказать, что прирост в сумме, отпущенной 

из казны за десятилетие с 1861 по 1871 самый наибольший из всех 

рассматриваемых десятилетий. Сравнивая величину сумм, отпущенных из казны 

на содержание приходскому духовенству в 1841 и 1891 г., можно увидеть, что за 

50 лет эта сумма выросла на 6 149 730 руб. 

 
97 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1888 и 1889 – С. 433 
98 Ведомость о церквях и белом духовенстве //Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора 

Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству православ. исповедания за 1894 и 1895 годы 

– С. 13 
99 Отечественная церковь по статистическим данным с 1840-41 по 1890-91 годы– С.229 
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Необходимость восстановления и исправления древнецерковных 

памятников была отмечена Александром III, при этом обращалось особое 

внимание на те памятники, с которыми соединялись священные исторические 

воспоминания и которые пользовались почитанием.  

Среди восстановленных древнецерковных памятников были:  

• Возобновление древних кремлевских церквей и Белой Палаты в 

Ростове Великом и учреждение Комиссии для заведывания Ростовским 

кремлем. В 1883 г. было торжественное открытие Белой палаты, 

восстановленное «во всей красоте архитектуры своего времени»100.  

• Проект о возобновлении древнего Успенского собора в г. 

Владимиро-Волынске. Проект был утвержден в 1896 101 , а работы по 

возобновлению храма были закончены в 1900 г. 

• Реставрация кафедрального Успенского собора во Владимире.  

• Реставрация Преображенского собора в Переяславле-Залесском с 

1886 г.102  и прочие.  

Всего было отреставрировано или начата реставрация 8 важных соборов 

или церквей. А также Святейшим Синодом были изданы общие распоряжения 

относительно церковных памятников древности103. 

Сохранять духовный опыт религиозного основания мира, обеспечивать, 

развивать и воспитывать традиционные ценности призваны не только церкви, 

но и монастыри. Монастырь имеет важную роль в духовных, социальных, 

 
100 Извлечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейшего синода К. 

Победоносцева за 1883 год. - Санкт-Петербург: Синодальная тип., 1885. - VIII, 424, 127 с. – 

URL: https://www.prlib.ru/item/413449?ysclid=l4hsjxlf98405032598. – (дата обращения: 08. 04. 

2022). – Текст: электронный. – С. 277.  
101 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1896 и 1897 годы– С. 49 
102 Там же. – С. 20. 
103 Обзор деятельности ведомства православного исповедания за время царствования 

императора Александра III. - Санкт-Петербург: Синодальная типография, 1901.- С. 411-426 
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экономических и культурных областях страны на протяжении всей 

Российской истории и в настоящее время104. 

C 1881 по 1894 гг. было учреждено достаточно большое количество 

мужских и женских монастырей, было учреждено множество женских общин, 

устраивались скиты, пустыни, восстанавливались монастыри, например, Киево-

Межигорский, который сгорел в 1787 г. Динамику количества монастырей мы 

можем видеть по Таблице 6.  

Таблица 6 - Количество монастырей в 1860 - 1894 гг. 

Годы Общее 

число 

Мужских Женских 

1860 614 477 136 

1870 599 445 154 

1880 618 450 168 

1881 608 441 167 

1885 678 480 198 

1890 724 450 176 

1894 774 511 263 

 

 Можно сказать, что в рассматриваемый период наблюдается расцвет 

монашества. Этот расцвет можно наблюдать и по числу монашествующих, 

рассмотренных в Таблице 7. Основными критериями, которые рассматриваются 

будут женские и мужские монастыри, и не рассматривается количество штатных 

и заштатных, поскольку для общей статистики и для использования как 

вспомогательного материала на уроках данная статистика будет достаточной. 

Таблица 7 - Число монашествующих в монастырях в 1860 – 1894 гг. 

Годы Общее 

число 

соборов 

Приходских 

церквей 

Упраздненных 

или 

приписных 

церквей 

Общее 

количество 

церквей 

Часовен и 

молитвенных 

домов 

1860 598 30 723 2 882 37 675 12 486 

1870 629 31 626 3 110 39 402 13 929 

1880 668 32 061 5 471 42 247 14 553 

1881 636 31 456 4 831 41 047 13 877 

1885 680 33 416 5 297 43 428 14 888 

1890 695 34 574 5 471 45 037 18 979 

1894 716 35 739 4 717 45 980 17 768 

 

 
104 Сун Чуньчжу. Роль и значение православных монастырей в русской национальной культуре 

// Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2021. Том 10. № 3А. С. 266-275. 
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Помимо этого, высоко оценивается и поощряется «христианская полезная 

деятельность» на учебном и благотворительном поприщах – при значительном 

большинстве монастырей открыты училища и школы. А также 

благотворительные учреждения при монастырях – приюты, богадельни, 

больницы. Причем при Александре 3 число богаделен росло, в 1881 было 51, в 

них находились 990 лиц, всех же больниц 78 на 969 больниц; к концу 

рассматриваемого периода число богаделен возросло до 95 и в них призреваемых 

1 351 чел., и число больниц выросло до 133, рассчитанных на 1 669 больных105. 

Кроме этого, важной деятельностью Св. Синода является восстановление 

монастырей. Был восстановлен Киево-Межигорский монастырь, который в свое 

время был знаменитым. В XVII в. Патриарх Иоаким присвоил ему право 

ставропигии. К сожалению, в 1787 г. этот монастырь сгорел до основания и этот 

пожар прекратил деятельность монастыря на целое столетие. В 1796 г. местность 

монастырь с обгоревшими храмами была передана под казенную фаянсовую 

фабрику.  

В 1884 г., по личному докладу Митрополита Киевского Платона, 

Александр IIIвысочайше повелел, чтобы фабрика была передана в ведение 

Киевского Епархиального Начальства для восстановления монастыря и 

устройства в нем благотворительных учреждений. Восстановление состоялось в 

январе 1886 г106.  

Также был восстановлен Печенгский монастырь в Арзангельской 

губернии. Кроме того, в 1892 г. было восстановлено самостоятельное управление 

в Успенской женской общине, приписанной ранее к Короцкому монастырю107. 

Отдельного внимая заслуживают такие, как указывается, «плодотворные 

епархиальные учреждения», как церковные православные братства. 

 
105 Обзор деятельности ведомства православного исповедания за время царствования 

императора Александра III. - Санкт-Петербург: Синодальная типография, 1901. - XVIII, 8, 727 

с. – С. 176. 
106 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1886 год– С. 12-13.  
107 Обзор деятельности ведомства православного исповедания за время царствования 

императора Александра III. – С. 166-167. 
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Первоначально они возникли в Западной России для охраны православия от 

влияния католицизма и затем распространились по всей России. Одни задачи 

имеют общие просветительные задачи православной церкви, другие 

направляют свою деятельность главным образом на ограждение церкви от 

пропаганды иноверцев и раскольников; третьи ставят себе целью 

благотворение во всевозможных его видах108.  

Всего братств в этот период с 1881 – 1894 г было открыто 15, но также 

же открывались и братства, деятельность которой была исключительно 

миссионерской. Многие из братств занимались помощью церковно-

приходским школам или основывали их109.  

Особенно стоит отметить братство святителя Гурия в Казани, которое 

занимались деятельностью просвещения «инородцев» Поволжского и 

Приуральского края110. О нем более подробно описано в параграфе о динамике 

церковной жизни в Самарской епархии.  

Таким образом, в период 80-х число приходских церквей возросло, как 

ни в какой из предыдущих. 

Всего было отреставрировано или начата реставрация 8 важных соборов 

или церквей. А также Святейшим Синодом были изданы общие распоряжения 

относительно церковных памятников древности 

C 1881 по 1894 гг. было учреждено достаточно большое количество 

мужских и женских монастырей, было учреждено множество женских общин, 

устраивались скиты, пустыни, восстанавливались монастыри. 

 

 

 

 

 
108 Там же. – С. 311. 
109 Там же. С. 330.  
110 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1886 год. – С.110.  
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2.2. Церковная политика на окраинах российской империи 

«Вера и благочестие», как следует из заголовка отчетов К.П. 

Победоносцева подразумевает под собой меры, которые оказывает 

православная церковь для утверждения своей веры на присоединенных или 

проблемных территориях страны. 

Направления, с которыми велась работа – это Холмо-Варшавская 

епархия, Западные епархии, Прибалтийский край, Кавказ, отдаленный север 

Российской Империи. 

Рассмотрим положение церкви за 1881-1894 гг. в Холмо-Варшавской 

епархии. Паства Холмо-Варшавской епархии насчитывает до 420 000 людей в 

1894 году, в 1895 – 426 230111. Большинство этой паствы составляют греко-

униаты, которые в 1875 г. были воссоединены с православной церковью, а 

меньшинство – прихожане древле-православных церквей, обитающих во всех 

10 губерниях епархии. Причем в составе древле-православных приходов есть 

и коренные русские люди, и местные люди, состоящие в родственной связи с 

иноверцами. Указывается, что между преданными православию 

воссоединенными прихожанами, которые усердно посещают церкви и 

исполняют все требы, немало тех, кто, почитая православные праздники в то 

же время празднуют и католические112. 

Особенно грустным явлением для положения православия, по мнению 

К.П. Победоносцева, является «упорное отчуждение от православной церкви 

значительной части бывших греко-униатов и их стремление к переходу в 

католицизм»113. В 1894 г. число упорствующих простиралось до 70 000.  Эти 

люди или оставались вне всякого попечения церкви, не исполняя никаких 

таинств и духовных треб, или тайно совершали их в заграничных и местных 

 
111 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1894 и 1895 годы - С. 174 
112 Там же.  - С. 154.  
113 Там же.  
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костелах (в польских католических храмах). Они из года в год живут «с 

надеждой, что рано или поздно им будет дозволено перейти в католицизм»114. 

Исключительность положения Холмско-Варшавской епархии требует 

особенных качеств от православного духовенства этой епархии – 

осмотрительности в действиях, знакомства с обычаями народа и умения 

приноровляться к обстоятельствам, вытекающим из особенностей иноверного 

края. Указывается, что духовенство этой епархии за 1881 – 1884 «вполне 

стояло на высоте своего призвания», выполняло свои обязанности 

добросовестно, что касается проведения богослужений в воскресенье и 

праздничные дни, чтения акафестов и служения молебнов и прочего. 

Указывается, что крестные ходы всегда привлекали «множество богомольцев 

из бывших униатов»115.  

Почти во всех приходах велись внебогослужебные собеседования, 

кроме тех, где прихожане по крайнему упорству уклонялись от них. Во многих 

бывших униатских приходах велись духовенством вечерние занятия и чтения 

с взрослым населением в школах, преимущественно в праздничные дни, что 

вместе с внебгослужебными собеседованиями встречали «полное сочувствие 

народа» и посещались большим количеством православными, 

упорствующими и католиками. При чем указывается, что упорствующие, 

посещающие вечерние беседы «мало по малу теряют свое нерасположение к 

православию»116. 

Указывается, что успеху православия в Холмо-Варшавской епархии 

содействовал Леснянский (Леснинкий) женский монастырь. Он 

просуществовал с 1885 до 1915 года.  Важным было то, что в ней 

находилась почитаемая местным населением чудотворная икона Божией 

матери, явившейся в Буковичах.  Эта обитель воспитывала в своих стенах 

около сотни крестьянских девочек-сирот или детей бедных родителей. Также 

 
114 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1894 и 1895 годы – С. 155. 
115 Там же. –  С. 156 – 168.  
116 Там же.  – С. 158 
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сестры этой обители заявили себя и христианским служением ближним в 

крестьянских домах, у умирающих, больных лиц, при их погребении и т.п. 

(параграф про монастыри) 

В октябре 1894 г. учрежден второй женский монастырь, Теолинский в 

Сувалкской губернии. Причем бывшее униатское население также «отнеслось 

к нему с уважением, крестьяне соседних деревень начали мало по малу ходить 

на богослужения в монастырские церкви». Выражена надежда, что с 

увеличением материальных средств, деятельность Теолинского монастыря 

окажется настолько же благодетельною, как и деятельность Лиснинского 

монастыря117. 

Таким образом, по данным из отчетов обер-прокурора, можно 

утверждать, что положение в Холмо-Варшавской епархии медленно, но 

улучшалось благодаря добросовестной работе священников, 

внебогослужебным собеседованиям, вечерним чтениям, крестным ходам и 

работе монастырей, однако большинство греко-униатов были враждебны 

православной церкви. 

В статье польского исследователя С. Дмитрука отмечается 

положительная деятельность православных монастырей Холмо-Варшавских 

епархий: «женские монастыри на рубеже XIX-XX вв. были центрами 

паломничества, центрами русской дидактической мысли, 

благотворительными центрами, образцовыми фермами» и «пользовались 

большим уважением у местного католического населения»118. 

В Западных епархиях православная паства находилась в 

«малоблагоприятных условиях», т.к. со всех сторон она окружена 

инородцами-иноверцами, которые в большинстве случаев враждебно 

 
117 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1894 и 1895 годы – С. 166. 
118 Дмитрук, С. Православные женские монастыри Холмско-Варшавской и Холмской епархий 

// Вестник ЕДС. 2012. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravoslavnye-zhenskie-

monastyri-holmsko-varshavskoy-i-holmskoy-eparhiy. - (дата обращения: 26.05.2022). – Текст: 

электронный.  
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относятся «как к православию, так и ко всему русскому». «Главными и 

наиболее опасными врагами православия и русской народности» в западных 

епархиях К.П. Победоносцев называет ксендзов (польские католические 

священники). Поскольку их пропаганда в основном распространяется на 

смешанные семьи, поэтому она «скрытая и неуловимая», и более опасная. 

Также указывается о причинении вреда католическими помещиками и 

шляхтичами, так как крепостные крестьяне, работающие у них, слыша 

неблагоприятные отзывы о православии, нарушают установленные церковные 

посты и праздники119. 

Однако несмотря на неблагоприятные условия, «благочестие в народе» 

с каждым годом укреплялось, что является прежде всего заслугой 

духовенства. Возвышению православной паствы в религиозно-нравственном 

отношении содействовали и церковно-приходские школы, открытые в 

большинстве приходов западных епархий. Замечено было, что в Полоцкой 

епархии, родители и старшие в православных семьях «отстают от костелов» 

когда их дети или младшие члены семьи принимают участие в церковном 

пении или чтении120. 

Как мера борьбы с иноверной и сектантской пропагандой и укрепления 

православия, в 1884 году состоялось в Киеве собрание Преосвященных юго-

западных епархий121.  

В данный период произошло обращение к православию цехов 

Волынской епархии. В 60-х переселившиеся из Богемии в Волынскую 

губернию чехи (15 тысяч человек), с самого начала «обнаружили явное 

сочувствие православию», посещали православные храмы и обращались к 

приходским священникам за советами и наставлениями. Хотя и пропаганда 

католического и лютеранского духовенства, желавших удержать колонистов, 

 
119 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1894 и 1895 годы. – С. 167.  
120 Там же.  
121 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1884 год. – С. 51. 
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и влияние чешских руководителей поляков остановили стремление чехов к 

православию, все же в конце 1887 г. среди чешских колонистов началось 

движение к переходу в православную церковь, выразившееся как единичными 

случаями присоединения к православию, так и целыми обществами122.  

Для облегчения к переходу были подготовлены специальные меры123. 

При этом, вследствие энергичной деятельности православного духовенства, 

число чехов, воссоединившихся с православной церковью, достигло в 1888 г. 

– 5133 человека, в 1889 г. – 1 768 человек, в 1890-1891 г. – 2 062 человек и 

1892-1893 гг. – 3 582 человека124.  

Поскольку католическое духовенство всегда препятствовало и 

запрещало своим прихожанам вступать в браки с православными, то политика 

православной церкви была противоположной. 11 мая 1891 г. по повелению 

Александра III браки между православными и римско-католиками были 

разрешены, причем без свидетельства ксендзов, по удостоверению, 

выдаваемому полицией125. 

В пределах Полоцкой епархии, в числе других инородцев, проживают 

латыши в количестве 300 000 человек, и населяют Рижский, Люцинский и 

Двинский уезды и в меньшем количестве другие уезды. Из них католиков 

примерно 50%, православных 22%, лютеран 12%, и около 16% принадлежат к 

расколу федосеевского толка.  

 
122 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1887 год. / Россия. Синод. Обер-прокурор. – Санкт-Петербург; Пг.: 

Синод. тип., 1889. - X, 289, 123 с. – URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23089-za-1887-god-1889. – 

(дата обращения: 18. 04. 2022). – Текст: электронный. – С. 25.  
123 Там же. –  С. 22. 
124 Обзор деятельности ведомства православного исповедания за время царствования 

императора Александра III. – С.197 
125 Утвержденный 11 мая 1891 года положением Комитета Министров порядок совершения 

браков между лицами Православного и римско-католического исповеданий. // Циркулярные 

указы Святейшего Правительствующего Синода. 1867–1900 гг. /собр. А. Завьялов – Санкт-

Петербург: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1901. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/tsirkuljarnye-ukazy-svjatejshego-pravitelstvuyushego-

sinoda-1867-1900-gg/21. – (дата обращения: 22.04.2022). – Текст: электронный. – С. 309.  



58 

 

Для противодействия католической и лютеранской пропаганды и для 

обращения латышей-католиков в православие принимались различные меры – 

например, приходскому духовенству в местах, населенных латышами, 

предписывалось совершать богослужения на латышском, но сами священники 

не знали латышского языка.  

Была устроена даже отдельная церковь для латышей в Варклянах, но 

особого причта к ней не было определено из-за отсутствия источника 

жалования причту126.  

С той же целью в 1893 г. была учреждена особая должность латышского 

миссионера, на которую определён Николай Пестмал, который хорошо знал 

как русский и так и латышский языки127.  

Для утверждения веры православных латышей в 1893 г. было открыто 

богослужение на их родном языке, что произвело на них «весьма благотворное 

действие». Также указываются случаи присоединения и лютеран к 

православию.128 

В итоге, по отчетам К.П. Победоносцева, положение православия в 

западных епархиях характеризуется как неблагоприятное, поскольку со всех 

сторон окружена влиянием католической и лютеранской пропаганды, однако 

указывается возвышение нравственно-религиозного состояния православной 

паствы.  

В 1883 г. православная церковь приняла в веру немалозначительное 

число инородцев Прибалтийского края – эстов. До этого года в Рижской 

епархии уже было 100 000 православных эстонцев и до 52 000 православных 

латышей. Указывается, что усиленное движение эстонского и латышского 

населения к православию проявлялось ранее в 40-х годах и было остановлено 

 
126 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1892 и 1893 годы. – С. 225. 
127 Там же. –  С. 224 – 226. 
128  Там же. – С. 226. 
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неблагоприятными внешними обстоятельствами, но вновь «обнаружилось с 

значительною силою» в 1883129.  

Присоединение здесь эстов к православию было совершено с 

осторожностью, «какой требовала важность дела» и с «устранением всего, что 

могло возбуждать какие-либо недоразумения или вызвать нежелательные 

последствия»130. 15,16 и 17 мая было присоединено к православию несколько 

семей, в числе 254 человек и для этого был образован новый приход – 

Леальский (открыт в начале 1883 г.). К концу августа 692 человека, в сентябре 

присоединилось 460 человек. В 1883 число присоединенных – до 3000 

человек, из которых одна часть образовала собой приход Леальский, а другая 

– Ново-Вердерский, а прочие остались «зачатками для будущих приходов». 

В 1884 на о. Даго было присоединено 1000 человек, а в 1885 – 1500 

человек131.  

С начала осени 1885 года началось движение лютеран в православие и 

в Везенбергском уезде, Эстлянской губрении, в волости Эридест, где был 

открыт самостоятельный Пюхтицкий приход, выделенный из прихода 

Олешницкой церкви. 10 сентября 1885 г. Ревельским священником в 

перечисленной выше местности было присоединено к православию 

крестьянское семейство из 9 человек. Всех присоединённых с конца 1883 было 

375 человек, затем в 1885 был открыт новый самостоятельный приход 

Сасмакенский. Затем Св. Синодом было разрешено открыть из вновь 

присоединенных в 1885 г. в Тальсенском и Виндавском уездах еще два 

самостоятельных прихода: Домеснеский (273 человека) и Тальсенский (457 

человек). В дальнейшем уже в 1886 возникло движение в пользу православия 

 
129 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1884. – С. 189. 
130 Обзор деятельности ведомства православного исповедания за время царствования 

императора Александра III. – С. 203 
131 Там же. 
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на о. Вормсте и к концу этого года был открыт особый приход для 

присодененной части шведского населения132.  

То есть можно сказать, что достаточно значительное количество эстов, 

латышей и даже шведов из этих епархий прибалтийского края было 

присоединено к православию. 

Для снабжения новообращенных в Прибалтийском крае в Рижской 

епархии был открыт особый комитет по переводу православных 

богослужебных книг на латышский и эстонский языки. 

Также проводились меры «к ограждению православия» в Рижской 

епархии. 

В 1885 г. – подтверждение закона о предбрачных подписках при 

заключении смешанных браков между лицами православного и лютеранского 

исповедания касательно крещения и воспитания детей от таких браков  в 

православной вере133. Т.е. такой закон, по сути, ограничивал свободу выбора 

веры для детей из смешанных браков. 

Другой мерой было уяснение законодательством примечания к ст.608 

устава евангелическо-лютеранской церкви в России. Поскольку в течении 

многих лет православных Прибалтийского края были подвергаемы 

повинности содержать на своих средства протестантских пасторов и кирхи, и 

только со времени начавшегося движения эстов к православию священники 

стали заявлять протесты против повинности православных134.  

Вследствие чего утвержденным 14 мая 1886 г. положением Комитета 

Министров воспрещено взыскание в том крае таких повинностей или сборов 

в пользу протестантских церквей, духовенства или учреждений, которые 

взимались вопреки приведенному закону. При этом описывается ответ на 

вопрос – как при этом определить принадлежность лица к православной вере, 

если есть и уклонившиеся от православия в лютеранство. Принадлежность 

 
132 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1886 год. – С. 70 
133 Там же.  – С. 71-72. 
134 Там же. – С. 72. 
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православных определяется посредством выписок из православных 

метрических книг о рождении и крещении, так как закон Российского 

государства не признает отпадений от православия135. 

Таким образом, в Прибалтийском крае всячески поддерживался и 

поощрялся переход к православию.  

Важным является положение православия на Кавказе. Указывается, что 

значительная часть кавказских горцев «издавна была просвещена верою 

Христовой». Среди них – абхазцы, сванеты, осетины, южные лезгины, 

кистины, кабардинцы, чеченцы, адыги и другие136.  

В отчетах описывается текущее положение православной веры: 

«существуют вещественные остатки угасшей христианской веры: обширные 

развалины церквей, кресты на самых отдаленных крутых тропинках 

Кавказского хребта, полустертые от времени и непогоды надписи и прочее». 

Однако «двинувшиеся несколько веков тому назад дикие скопища 

мусульманских племен из глубины Азии подавили своей численностью и 

фанатизмом христианские племена Кавказа». Постепенно «христианские 

понятия перемешались у них с языческими» и через несколько столетий у них 

остались «извращенные христианские религиозные представления» или 

только одно «суеверное почтение к местам, освященным христианскими 

воспоминаниями».137  

На протяжении 1881 – 1894 гг. На Кавказе было открыто много новых 

приходов, построено много православных храмов, учреждены церковно-

приходские школы и школы грамоты, а также «немалое число сидящих во тьме 

и сени смертной просвещено светом Христова учения»138.  

 
135 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1886 год – С. 72-73. 
136 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1894 и 1895 годы. – С. 191.  
137 Там же. – С. 191 -192. 
138 Там же. - С. 209. 
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Также в отчетах описывается деятельность Общества восстановления 

православного христианства на Кавказе. Оно было создано в 1860 г. и принято 

под покровительство государыни императрицы Марии Федоровны. По своему 

уставу, Общество должно заботиться: 

• О поддержании и возобновлении древне-исторических 

монастырей, соборов и храмов Грузии, находящихся в запущенном и 

полуразрушенном состоянии; 

• О развитии и расширении миссионерской деятельности на 

Кавказе; 

• О ведении внебогослужебных религиозно-нравственных чтений и 

собеседований с православными сектантами разных оттенков; 

• Об устройстве в Хевсуретии (Хевсурети) церквей и удобных 

причтовых помещений; 

• Об открытии новых школ в Экзархате.  

По утвержденному 10 февраля 1885 г. журналу Комитета Министров, 

Общество восстановления православного христианства на Кавказе было 

передано в духовное ведомство, с подчинением деятельности Общества 

высшему надзору Святейшего Синода, под непосредственным ведением 

экзарха Грузии, в качестве председателя Общества. 139 

В круг задач Общества входит распространение просвещения среди 

горских племен, для чего в ведении Общества существуют особые школы. Эти 

школы содержаться за счет Общества, но инспекторский надзор за ними 

сосредоточивался в ведении Министерства Народного Просвещения, и при 

Кавказском учебном округе существовала должность особого инспектора 

училищ Общества, на содержание которого ежегодно ассигновалось по 

финансовой смете Министерства Народного Просвещения по 1200 руб140.  

 
139 Клычникова, М. В. Общество восстановления православного христианства на Кавказе/ М.В. 

Клычникова, Е.А. Савенко // Ставропольский хронограф на 2010 год. — Ставрополь, 2010. — 

С. 118–124. 
140 Там же. 
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Но с подчиненем школ и самого Общества ведению Святейшего 

Синода сосредоточение инспекторского надзора за этими школами в руках 

лица, зависящего от попечителя Кавказского учебного округа, представляется 

неудобным , и что для достижения правильности и единства в действиях по 

надзору за школами необходимо иметь инспектора, зависящего только от 

совета Общества и Святейшего Синода, и экзарх Грузии ходатайствовал о 

перечислении этой должности в ведомство Святейшего Синода. 

Деятельность духовенства на Кавказе: вышеуказанному Обществу 

приходило на помощь и православной духовенство Экзархата. Оно, по мере 

сил, стремилось «смягчению грубости и жестокости нравов православного 

населения Экзархата», «к искоренению разного рода порочны х наклонностей 

и привычек, суеверных и обычаев и предрассудков», а также к устранению и 

ослаблению «зловредного» влияния на православных со стороны самозванных 

учителей, вроде деканозов (духовенство, жрецы в Осетии 141) , хевисберов 

(светский и церковный правитель хеви в Восточно-Грузинском нагорье: это 

пожилой человек, который ведет монашескую жизнь), магометанских мулл, 

штундстов, баптистов, и в целом к возвышению религиозно-нравственного 

состояния в православной среде142.  

Однако указывается, что духовенство Грузинского экзархата «не 

успело еще стать на должную высоту, чтобы быть в силах исполнить свое 

высокое призвание». Выделяются причины такого состояния духовенства: 

недостаточность в духовенстве образования и малообеспеченность в 

материальном отношении143.  

Духовенство Экзархата насколько было мало образовано к 1894 г., что 

две трети его в Грузинской епархии не получило почти никого образования 

или поучилось в низших школах два-три года, а затем готовилось к своему 

 
141 См.: Кацоев, М. Местночтимая святая роща Хетаг/М. Кацоев//Владикавказские 

епархиальные ведомости, 1900.- № 21.  - С. 388. 
142 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1894 и 1895 годы. – С. 195.  
143 Там же.  – С. 196 – 197.  
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высокому служению или в монастырях, или же в приходах, проходя для этого 

ряд служения от церковного сторожа до сана священника.  

Причем в этот длинный период постепенного возвышения сана 

священника многие достигли его не путем собственного саморазвития и 

просвещения, а путем практики в чтении и пении и требоисправления. 

Поэтому из-за малоподготовленности большинство духовенства экзархата не 

могло быть в соответствующей степени «учительным и назидательным» и 

иметь благотворное влияние на возвышение религиозно-нравственного 

состояния своей «малосведущей» паствы.  

Также указывается, что «настолько бедно духовенство Грузинского 

экзархата, что … некоторые из священников одним хлебом и то с трудом 

прокармливали свои семейства», и при таких скудных средствах духовенство 

естественно не могло думать даже об образовании своих детей144. 

Указывается об учреждении женского Бодбийского монастыря в 1889 

г. При нем также было учреждено училище для девочек. Все это было 

призвано оказать влияние на религиозно-нравственную жизни местного 

населения и просветительное воздействие на разных иноверцев, «во 

множестве окружающих православных жителей».  

И последнее направление утверждения веры – на отдаленном севере 

России. В Новой Земле находятся четыре становища, где проживает около 50 

человек поселенцев. Указывается, что все они православного исповедания, но 

для совершения богослужения и треб лишь однажды в году – в течении 

летнего времени – командируются к ним священно-церковно-служители, а 

остальное время они живут без пастыря.  

Это обстоятельство побудило преосвященного Архангельского послать 

на Новую Землю на зимние месяцы в 1887 и 1888 г. Иеромонаха Никольского 

монастыря Иону с послушником145.  

 
144 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1894 и 1895 годы. – С. 196 – 198.  
145 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1896 и 1897 годы. – С. 30-31. 
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Кроме совершения богослужения, им были даны и другие поручения – 

обратить существующую на Новой Земле часовню в церковь, открыть, 

духовно-приходскую школу, где обучать детей поселенцев молитвам, пению 

и грамоте и «доставить подробные сведения о религиозном, нравственном и 

умственном состоянии поселенцев, об их образе жизни и привычках». Данная 

поездка описана как успешная поскольку его приезд был встречен «с 

величайшей радостью», был построен храм, где проводились ежедневные 

богослужения, которые были «усердно посещаемы»146.  

Также на самом далеком севере России, за чертой полярного круга, на 

северо-западной окраине был возобновлен в 1888 монастырь имени Трифона 

Печенгского. Этот монастырь был основан еще в XVI в. Указывается, что 

возобновленный монастырь «полюбился богомольцам». Ежегодно, в летние 

месяцы туда стекаются богомольцы из разных отдаленных мест России, 

многие из них остаются в обители на год или два147.  

В 1891 г. был учрежден на Югорском Шаре Николо-Успенский 

монашенский скит. Однако в 1892 г. вся братия этого скита, вследствие 

«суровых климатических условий Югорского Шара и не принятия должных 

мер предосторожности», переболела цингой, от которой пять из них умерло, а 

шестой увезен из скита в болезненном состоянии. После этого Святейший 

Синод разрешил Веркольскому монастырю (к которому был приписан 

данный) отправлять в Югорский скит монашествующих для служения там 

только на летние месяцы148.  

Таким образом, можно сказать, что во всеподданнейших отчетах в 

основном положение отдаленных епархий описано с положительной стороны, 

даже в тех областях, где успехи православной церкви были минимальным. 

Некоторые исследователи указывают на преследование не православных 

 
146 Там же. 
147 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1888 и 1889 годы.  – С. 136 – 137. 
148 Обзор деятельности ведомства православного исповедания за время царствования 

императора Александра III. -  С. 139 – 145.  
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христианских религий, католиков и буддистов. Существенным гонениям было 

подвергнуто еврейское население. Активно продолжалась политика 

русификации Польши. Русский язык активно внедрялся в школах, было 

запрещено использование польского языка, запрещались церковные издания 

на польском языке, ущемлялись права католической церкви149. Но об этом во 

всеподданнейших отчетах обер-прокурора подробно не указывается. 

 

 

 

 

 

1.3. Динамика церковной жизни на территории Самарской епархии 

 

Самостоятельная Самарская епархия была образована 10 декабря 1859 

г., выделена из состава Симбирской епархии. По границам она совпадала с 

территорией губернии площадью 140 370 квадратных вёрст. В границах 

губернии и епархии проживало 1304224 человек. Духовенства различных 

конфессий насчитывалось 10204 человека. На территории епархии находилось 

478 православных храмов, из них 333 деревянных и 145 каменных. 

Помимо этого, действовало 50 молитвенных домов и часовен. В 

губернии также действовали три единоверческих монастыря, семь 

единоверческих храмов в Николаевском уезде и один молитвенный дом в 

Новоузенском уезде. В этих же уездах располагалось 17 церквей и 4 

молитвенных дома католиков и 40 церквей и 3 молитвенных дома лютеран.  

Также в губернии на момент ее самостоятельного образования 

находилось 217 мусульманских мечети (из них одна каменная), большинство 

(111) — в Бугульминском уезде. Иудейские богослужения проводились лишь 

 
149 Мюллер, А. М. Национальная политика Александра III / А.М. Мюллер, А.Л. Рябова, М.А. 

Саблина. //Россия в глобальном мире. - 2017. - №11 (34). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-politika-aleksandra-iii (дата обращения: 

06.04.2022). – Текст: электронный. С. 5-7 
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в Самаре, в арендованном помещении. В Ставропольском уезде имелся 

языческий храм — кереметь. 

31 марта 1851 г. в Самаре состоялось торжественное открытие 

Самарского епархиального управления. Первым архиереем епархии стал 

епископ Евсевий (Орлинский), кафедральным собором — самарский храм 

Вознесения Господня. На следующий день состоялось открытие 

архиерейского дома, заведовавшего имуществом и денежными средствами 

архиерейской кафедры150. 

Для того, чтобы рассмотреть динамику церковной жизни в Самарской 

епархии, необходимо рассмотреть всю ситуацию Поволжского края в  целом 

по всеподданнейшим отчетам К.П. Победоносцева.  

Особенностями религиозного состояния Поволжского края 1881 – 1894 

гг. были заботы православной церкви об «инородцах», населяющих данную 

территорию. Хотя на самом деле, «инородцы» как раз и были в основном 

коренным населением, но назывались и в предыдущие периоды именно так.  

По всеподданнейшим отчетам, «наименее благородной почвой» для 

миссионерской деятельности являлась многочисленная татаро-мусульманская 

среда. Также она оказывалась достаточно «вредной» для православного 

населения, проживающего вблизи и совместно с мусульманами. Также особо 

опасным мусульманство оказывалось по отношению к новокрещеным 

бывшим последователям мусульманства или язычества, поскольку «все 

условия быта, одинаковость языка и образа жизни, тождественность обычаев 

и близость сношений» вели к их сближению.  

Также описывается, что ситуация усугубляется тем, что навстречу 

влечению новокрещеных идет «настойчивая пропаганда фанатичных мулл», 

которые прибегают к «обману и даже к насильственным мерам» (например, 

пускаются слухи о царских указах, которые будто бы не только дозволяют, но 

 
150 Якунин, В.Н.  Роль правящих архиереев в становлении и развитии Самарской епархии в 

1851-1917 гг // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Гуманитарные науки. - 2019. -  №4 (52). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-pravyaschih-arhiereev-v-stanovlenii-i-razvitii-samarskoy-

eparhii-v-1851-1917-gg (дата обращения: 17.04.2022). – Текст: электронный. – С.1-2. 
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и повелеваю переходить в мусульманство и вследствие этого  отступники-

родители насильно побуждают детей к отпадению). Поэтому указывается, что 

в виду «крайнего упорства в заблуждениях татаро-мусульманской среды и 

особенно и ввиду настойчивой пропаганды мусульманства» внимание 

миссионеров обращено главным образом на удержание в православной церкви 

тех, кто уже обращен в нее, т.е. не тратят силы на обращение мусульман. Для 

этого использовались такие средства, совокупно с евангельской проповедью, 

как сроднение инородцев с православной церковностью преимущественно 

через богослужение и совершение треб на понятном для них языке, школьное 

религиозно-нравственное воспитание. 

Также особенностью религиозного состояния является то, что в этих 

краях проживало значительное число язычников между чувашей, черемисов, 

мордвы и других народов. Указывается, что они «начинают мало по-малу 

охладевать к вере своих отцов, особенно к догматической ее стороне», вместе 

с тем воспитывается «больше инстинктивное, чем сознательное, тяготение к 

христианству». Чувашское т.н. «племя», которое особенно многолюдно в 

Симбирской епархии, как указывается, «проживает чрезвычайно важный 

момент убеждения в несостоятельности языческих понятий и языческого 

мировоззрения», так что язычество держится между ними лишь силою 

привычки. Для них используется в основном проповедь, и указывается, что 

только в глухих местах, где нет храмов, «язычество непоколебимо  и прочно 

держится»151. 

В Казанской епархии, которая является средоточием «поволжского 

мусульманства» и заключающей в себе значительное чисто язычников, 

оказываются усилия миссионерства (и оно получило там большое развитие).  

Миссионерской деятельности весьма способствовало учрежденное при 

архиерейской кафедре, в 1867 г., братство святителя Гурия. Это братство 

служило делу религиозного просвещения инородцев школами для 

 
151 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1894 и 1895 - С. 140. 
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инородческих детей, переводами, изданием и распространением разных 

руководств, вероучительных, нравоучительных и богослужебных книг на 

инородческих языках и собеседованиями «с заблуждающимися» с целью 

«вразумения» и обращения их к православию .  

Также постоянной руководительницей всех миссионерских школ 

служила центральная Казанская крещено-татарская двухклассная школа. Она 

подготавливает не только учителей для сельских инородческих школ, но и 

кандидатов на священство и церковно-служительские должности. На 

содержание школы и учителей было даровано в 1890 г. от Императора 

Александра III и императрицы Марии Федоровны 500 рублей. Сверх того, с 

утверждения Св. Синода учреждена в этой школе особая стипендия на 

проценты с капитала в 1000 рублей, собранного членами братсва Гурия. 

По образцу центральной крещено-татарской школы учреждены в разных 

уездах Казанской епархии миссионерские школы, которые проникнуты 

одинаковым духом и направлением центральной школой152. 

Информация в ведомостях всеподданнейших отчетов достаточно 

подробна для того, чтобы рассмотреть некоторые важные сведения конкретно 

Самарской епархии, а также кратко привести общую статистику, которой не 

было в предыдущих параграфах.  

По таблице 8 можно наблюдать общее число жителей православного 

исповедания. Поскольку в Самарской епархии также было достаточное 

количество жителей других конфессий, к сожалению, рассмотреть общую 

картину по всеподданнейшим отчетам невозможно. Тем не менее, можно 

говорить о постепенном увеличении числа православного населения в 

Самарской епархии. 

Последняя графа включает в себя обобщенные в отчетах данные по 

всем епархиям, кроме тех, которые не были указаны в общем списке. В 

примечаниях отмечается, что по таким епархиям «сведения не доставлены». 

 
152 Там же. – С. 140 – 145. 
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(За 1897 год сведения не были предоставлены во Всеподданнейших отчетах, а 

потому не нашли отражения в приведенных ниже таблицах) 

Таблица 8 - Число жителей православного исповедания в Самарской епархии за 1884 – 1894 

гг. 
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Лица 

мужского 

пола 

(тыс.чел.) 

844  829  838  840  880  892  908  920  918  903  922  

Лица 

женского 

пола 

(тыс.чел.) 

800  875  881  893  927  937  951   964  979  940  957  

Итого 

(тыс.чел.) 

1 645  1 704  1 720  1 733  1 807  1 829  1 859  1 884  1 897  1 843  1 879  

 

В приложениях ко всеподданнейшим отчетам можно также проследить 

такую важную информацию, как число родившихся людей обоего пола, число 

бракосочетаний, число умерших лиц православного исповедания. Эти данные 

отражены в Таблице 9. По этой таблице можно наблюдать, что пик 

рождаемости был в 1888 году, а пик смертности – в 1892 году. 

 

 

 

Таблица 9 - Число родившихся, сочетавшихся браком и умерших лиц православного 

исповедания в Самарской епархии за 1884 – 1894 гг. 
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Родилось лиц 

мужского 

пола 

 

55 

531 

62 

713 

61 

512 

59 073 65 

193 

59 

470 

 

61 

381 

63 

406 

53 

329 

60 

764 

63 

724 

Родилось лиц 

женского 

пола 

53 

853 

59 

699 

60 

363 

57 407 63 

347 

56 

934 

59 

752 

60 

578 

50 

958 

58 

443 

61 

467 

Родилось 

итого 

109 

384 

122 

412 

121 

875 

116 

480 

128 

540 

116 

404 

121 

143 

123 

984 

104 

288 

119 

207 

125 

191 
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Число браков  18 

640 

15 

907 

19 

787 

14 175  18 

280 

17 

110 

18 

111 

17 

004 

22 

098 

22 

959 

19 

794 

Умерло лиц 

мужского 

пола 

49 

716 

41 

858 

41 

657 

39 064 44 

398 

44 

112 

46 

340 

44 

627 

73 

099 

57 

672 

50 

552 

Умерло лиц 

женского 

пола 

47 

455 

38 

838 

37 

548 

36 134 41 

237 

41 

674 

43 

781 

42 

681 

72 

310 

55 

910 

48 

620 

Итого 

количество 

умерших лиц 

97 

171 

80 

696 

79 

205 

75 198 85 

635 

85 

786 

90 

121 

87 

308 

145 

409 

113 

582 

99 

172 

 

По таблице 10 можно наблюдать число бракоразводных дел в Самарской 

епархии с указанием их причин. Поскольку и заключение браков, и развод 

совершались в церкви, поэтому безосновательно разводиться было запрещено. 

Одной из наиболее частых причин было «безвестное отсутствие одного из 

супругов». В православии считается, что отсутствие должно быть не менее 3х 

лет, и два года – если пропавший супруг находился на войне или плавал на 

судне. Другой частой причиной за указанное время была отправка супруга на 

каторжные работы или на поселение. 

Таблица 10 - Число бракоразводных дел в Самарской епархии в 1884 - 1894 гг. 

Причины 

расторжения 

браков 

1
8

8
4

 

1
8

8
5

 

1
8

8
6

 

1
8

8
7

 

1
8

8
8

 

1
8

8
9

 

1
8

9
0

 

1
8

9
1

 

1
8

9
2

 

1
8

9
3

 

1
8

9
4

 

Вступление в 

брак при жизни 

одного из 

супругов 

1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Близкое 

родство, брак 

признан 

незаконным 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Неспособность 

к брачном 

сожитию 

0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 

Прелюбодеяние 2 2 1 0 1 2 3 5 0 1 0 

Безвестное 

отсутствие 

одного из 

супругов 

12 16 10 4 - 5 5 3 7 1 10 

Ссылка одного 

из супругов в 

4 7 8 9 9 - 6 16 8 7 9 
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каторжные 

работы и на 

поселение 

Итого разводов  19 26 21 14 12 10 14 24 15 10 19 

Итого разводов 

по всем 

епархиям 

1 

309 

1 

196 

1 

124 

1 

065 

1 

019 

365 936 1010  965 

 

1 

032 

 

По Таблице 11 можно наблюдать количество долгожителей и ранних 

смертей в Самарской епархии. Однако учет ранних смертей (от рождения до 5 

лет) был произведен только в одном, 1888 году, а в остальные отчетные года 

рассматривалось только общее количество в епархиях. Детская смертность 

может указывать на разные причины, в том числе на состояние медицины. 

Самое большое количество долгожителей отмечалось в 1886 году  

В 1886 г. отмечено, что умер один человека, кто прожил от 115 до 120, 

и один от 120 до 125. В 1890 году количество долгожителей было большим, 

по сравнению с последними двумя годами. 1 человек мужского пола прожил 

от 115 до 120 лет, и три лица женского пола от 110 до 115 . В 1892 г. было 

довольно большое количество долгожителей. Лиц, умерших в возрасте  от 100 

до 105 лет – 14 человек, лиц, проживших от 105 до 110 – 11 человек, а также 6 

человек, умерших в возрасте от 110 до 115 лет. В 1892 г. умерло по 2 лица 

женского пола, которые прожили от 110 до 115 и от 115 до 120, а также одно 

лицо мужского пола, прожившее от 120 до 125 лет. В 1884 г. также было 3 

человек, проживших от 110 до 115 лет и один человек мужского пола, 

проживший от 115 до 120 лет. 

Таблица 11 - Число умерших лиц православного исповедания с показанием их лет в 

Самарской епархии за 1884 – 1894 гг. 
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Лица, 

умершие в 

возрасте 

свыше 100 

лет 

мужского 

пола 

16 17 29 - 3 4 10 8 11 10 8 
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Лица, 

умершие в 

возрасте 

свыше 100 

лет 

женского 

пола 

12 10 23 - 2 11 16 6 20 17 8 

Лица, 

умершие в 

возрасте от 

рождения 

до 5 лет в 

Самарской 

епархии 

- - - - 31 841/28 

486 

- - - - - - 

Лица, 

умершие в 

возрасте до 

5 лет 

мужского 

пола во 

всех 

епархиях, 

по отд нету 

709 

162 

850 

738 

794 

717 

- 821 815 995 

093 

987 

397 

981 

337 

1 074 

834 

905 

336 

950 

807 

Лица, 

умершие в 

возрасте до 

5 лет 

женского 

во всех 

епархиях 

636 

389 

752 

238 

706 

737 

- 733 180 855 

937 

895 

412 

879 

323 

965 

437 

812 

070 

844 

851 

Итого по 

двум 

последним 

категориям 

1 345 

551 

1 602 

976 

1 501 

454 

- 1 557 995 1 811 

030 

1 882 

809 

1 860 

660 

2 040 

271 

1 717 

406 

1 795 

658 

 

Поскольку состав Самарской епархии был многоконфессионален, то 

православная церковь стремилась к их присоединению к православию с 

помощью миссионерства и других мер. В Таблице 12 рассмотрено число лиц, 

которое было присоединено к православию за 1884 – 1894 годы.  

Лица из так называемых иноверных христианских исповеданий делятся  

на исповедания римско-католического, греко-униатского и армянского. С 

1886 добавляются лица, перешедшие из лютеранства, реформистов. При чем, 

количество перешедших лютеран становится наибольшим среди других 

нехристианских исповеданий за 1886 г.  Лица, перешедшие из раскола в 

православие, также разделяются на тех, кто перешел в православие безусловно 

и на правах единоверия. Нехристиане делятся на три «подгруппы» - евреи, 

магометане, язычники. 
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Большую часть лиц, присоединенных среди иноверных христианских 

исповеданий, занимали в 1884 г. протестанты, среди раскола – те, кто перешел 

в христианство безусловно, а из нехристиан – тех, кто перешел из мусульман 

(19 человек). В 1888 году наибольшее число среди перешедших иноверных 

христиан занимали реформисты (20 человек).  

 

Таблица 12 - Число лиц, присоединенных к православию за 1884 – 1894 гг. в Самарской 

епархии 
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Лица, 

присоединенные 

из иноверных 

христианских 

исповеданий 

13 4 14 29 43 20 33 20  36 23 

Из раскола 158 205 232 356 345 405 371 664  455 690 

Из нехристиан 29 30 46 49 43 19 43 57  73 50 

Итого 200 267 292 434 431 444 447 741  564 763 

Итого 

присоединено 

по всем 

епархиям 

11 

535 

14 

837 

16 

590 

14 

726 

15 

668 

13 

556 

20 

572 

19 

472 

 19 

486 

19 

548 

 

Важно рассмотреть общее число церквей в Самарской епархии (Таблица 

13). Для анализа были взяты графы «общее число соборов», «число 

приходских церквей», «число упраздненных или приписных церквей», а также 

«количество часовен и молитвенных домов». Хотя в ведомости список 

намного шире, для изучения количества церквей на уроках краеведения будет 

достаточно этих данных.  

Общее число соборов не менялось с 1885 по 1893 год, и только в 1894 

отмечено большее число соборов (на одну единицу). Число приходских 

церквей в Самарской епархии постепенно увеличивалось, в итоге изменилось 

с 676 до 714 церквей. Число упраздненных или приписных церквей означало 

их упразднение или присоединение к другому причту. Общее количество 

церквей также постепенно возросло.  Количество часовен и молитвенных 

домов увеличилось в 1893 году, но в 1894 уменьшилось.  
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Таблица 13 - Число церквей в 1884 – 1894 гг. в Самарской епархии. 
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Общее число 

соборов 

7 8 8 - 8 8 8 8 8 8 9 

Число 

приходских 

церквей 

676 680 686 - 690 694 695 700 700 703 714 

Число 

упраздненных 

или 

приписных 

церквей 

27 27 22 - 19 30 26 27 27 27 30 

Общее 

количество 

церквей 

761 765 767 - 766 786 783 790 791 796 812 

Количество 

часовен и 

молитвенных 

домов 

37 38 38 - 39 39 45 50 53 54 49 

 

В Таблицу 14 представлено число белого духовенства в Самарской 

епархии в годы правления Александра III. В таблице рассматривается число 

представителей духовенства, положенное по штату и число, которое 

находилось в штатах фактически («на лицо»).   

Несмотря на то, что в 1885 были установлены новые правила штатов, их 

все равно не хватало. Хотя среди протоиереев во всех указанных годах было 

обозначено большее количество, чем положено, священников в епархии не 

хватало, иногда на значительное количество. Например, в 1893 г. по штату 

положено 824 священника, а по факту числится 793, т.е. на 31 священника 

меньше положенного. Диаконов не хватало еще сильнее, например, в 1886 г. 

не хватало 364 диаконов, положенных по штату. Причетников, т.е. 

церковнослужителей (дьячки, чтецы, псаломщики), иногда было больше, чем 

по штату (например, в 1891 г.), а иногда меньше (в 1884 г.). 
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Таблица 14 - Число белого духовенства за 1884 – 1894 гг. в Самарской епархии 
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Положено 

по штату/ 

на лицо 

протоиереев 

7/ 

16 

8/18 8/17 8/19 8/19 8/23 8/23 8/25 8/25 9/24 

Положено 

по штату/на 

лицо 

священнико

в 

770

/ 

750 

779/74

2 

784/76

6 

792/77

7 

804/77

6 

807/77

5 

810/78

0 

814/78

3 

824/79

3 

828/79

9 

Положено 

по штату /на 

лицо 

диаконов 

20/ 

120 

541/11

5 

524/16

0 

497/17

3 

508/17

3 

527/16

0 

518/18

9 

547/18

2 

533/19

9 

525/19

8 

Положено 

по штату /на 

лицо 

причетнико

в 

915

/ 

809 

777/ 

825 

784/80

2 

790/84

3 

815/82

9 

814/83

5 

819/84

0 

816/83

4 

834/82

7 

834/78

3 

 

Таблица 15 тесно связана с предыдущими двумя таблицами. Но если в 

Таблице 13 отражено общее количество церквей в епархии, то в Таблице 15 

представлены церкви, которые были построены в Самарской епархии за 1884 

– 1894 гг. Поскольку кладбищенских и ружных церквей за рассматриваемый 

период не было построено, в таблице эти данные не указываются. Мало 

менялось количество монастырских, домовых церквей и при казенных 

заведениях. Приходских и предельных церквей к началу рассматриваемого 

периода, в 1884, было 7, а к концу – 10. Строились как каменные, так и 

деревянные здания.  

В отчете за 1888 – 1889 гг. содержится отдельная ведомость 

построенных церквей с 1876 г. по 1888 г. В ней указано, что всего за это время 

было построено 65 часовен и 26 церквей, что является относительно 
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небольшим количеством153, т.к., например, в Симбирской епархии за то же 

время было построено 135 часовен и 35 церквей.   

Таблица 15 - Церкви, построенные в Самарской епархии за 1884 – 1894 гг. 
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Монастырские 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

Приходские и 

предельные 

7 7 4 1 6 6 3 2 2 8 10 

При казенных 

заведениях 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

Домовые 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Итого 8 8 5 2 8 7 3 2 2 10 13 

Часовни и 

молитвенные 

дома 

0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 

Всего 

построено 

8 9 6 3 8 7 3 4 2 11 13 

Всего 

каменных 

построек 

2 4 3 3 1 1 0 1 0 7 5 

Итого 

построено во 

всех епархиях 

1460 603 626 567 540 677 419 682 637 435 416 

 Во всеподданнейших отчетах содержится информация о суммах, 

назначенных на постройку зданий духовного ведомства. Самарской епархии 

за этот период выделялось относительно немного средств. Среди них можно 

отметить ежегодно в рассматриваемый период 1 200 руб. наем (аренду) 

помещений духовных консисторий. В 1886 были выделены средства на 

устройство водопровода в зданиях Самарской семинарии (1  172 руб.) и 446 

руб. на устройство новой парадной лестницы в одном из зданий Самарской 

семинарии. На постройку церкви в селе Криволугве в 188 г. было выделено 

3 000 руб., а также 4 390 руб. на ремонтные работы в Самарской духовной 

семинарии. 

 
153 Ведомость о церквях, построенных с 1876  по 1888 гг. //Всеподданнейш. отчет Обер-

прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству православ. исповедания за 1888 

и 1889 годы.  / Россия. Синод. Обер-прокурор. – Санкт-Петербург; Пг.: Синод. тип., 1891. - 

XII, 472, 213 с. – URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23096-za-1888-i-1889-gody-1891. – (дата 

обращения: 16.04.2022). – Текст: электронный. -  С. 31 
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Количество духовно-учебных заведений в Самарской епархии за 1884 – 

1894 гг. не подверглось изменениям: академий в епархии не было, но была 1 

семинария и 3 училища. Всего духовно-учебных заведений за 

рассматриваемые года, следовательно, четыре.  

Изменялось число начальников и наставников в духовно-учебных 

заведениях, что рассмотрено в Таблице 18. Их количество незначительно 

менялось на протяжении рассматриваемого времени.  

Таблица 16 - Число начальников и наставников в духовно-учебных заведениях в Самарской 

епархии за 1884 – 1894 гг. 

Начальников 

и 

наставников 

1
8

8
4

 

1
8

8
5

 

1
8

8
6

 

1
8

8
7

 

1
8

8
8

 

1
8

8
9

 

1
8

9
0

 

1
8

9
1

 

1
8

9
2

 

1
8

9
3

 

1
8

9
4

 

В 

семинариях 

20 22 18 19 19 18 17 19 19 19 18 

В училищах 13 28 25 31 33 29 37 30 33 30 31 

Итого 33 50 43 50 52 47 54 49 52 49 49 

Всего по 

всем 

епархиям 

2 

479 

2 

840 

3 

058 

3 

145 

 

3 

132 

3 

146 

3 

187 

3 

251 

3 

257 

3 

274 

3 

049 

 

Число учащихся в духовно-учебных заведениях в 1884 – 1894 гг. было 

рассмотрено в Таблице 19. Число обучающихся за счет государства 

(«казенноштатные») не изменялось, и было одинаковым. Все 120 человек на 

попечении государства учились в семинариях. Также были те, кто получал 

пособие – их количество максимально выросло в 1885 г. и постепенно 

уменьшалось, но затем снова росло к концу рассматриваемого периода. Также 

были и «своекоштатные», т.е. те, кто платил за обучение собственными 

средствами, их было наибольшее число среди остальных учащихся. 
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При этом нужно обратить внимание, что в Самарской епархии не было 

женских училищ. Наибольшее количество воспитанниц было в Киевском 

женском училище154. 

Таблица 17 - Число учившихся в духовно-учебных заведениях в 1884 – 1894 гг. в Самарской 

епархии. 
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В семинариях 296 280 293 310 321 323 316 305 307 308 300 

В училищах 509 549 552 543 526 519 491 491 500 479 508 

Общее 

количество 

казенноштатных 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Общее 

количество 

пользующихся 

пособием 

115 188 184 178 169 162 140 138 176 162 185 

Общее 

количество 

своекоштатных 

570 521 541 555 558 560 547 538 511 505 503 

Итого 805 829 845 853 847 842 807 796 807 787 808 

 

Важной частью духовной жизни в любой епархии являются монастыри. 

Число мужских монастырей рассмотрено в Таблице 20. Само по себе число 

монастырей не менялось с 1885 по 1893 гг., а в 1894 г. указано 10 монастырей. 

Число монашествующих и послушников постепенно увеличивалось.  Среди этих 

монастырей монашествующие и послушники в таблице считаются общим 

числом по причине малого количества. 

 

 
154 Всеподданнейш. отчет Обер-прокурора Святейш. синода К. Победоносцева по ведомству 

православ. исповедания за 1884 год / Россия. Синод. Обер-прокурор. – Санкт-Петербург; Пг.: 

Синод. тип., - 1886. - XI, 361, 111 с. – URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23091-za-1884-god-1886. 

– (дата обращения: 17.05. 2022). – Текст: электронный. - С. 470 



80 

 

В таблице не учитывается вид монастыря – штатный или заштатный. 

Штатными назывались монастыри, которые получали содержание  в 

определенном размере и имели в составе определенное по штату число 

монашествующих. Они разделялись на три класса по размерам выдаваемого 

им содержания и по степени прав. Были рассмотрены классы монастырей в 

Самарской епархии – с 1883 по 1893 гг. был только один монастырь третьего 

класса, а в 1894 г. отмечалось 2 монастыря третьего класса. Заштатные 

монастыри – это такие монастыри, которые существовали всецело за счет 

собственных доходов155. 

1893 г. обер-прокурор Св. синода испросил высочайшее повеление о 

предоставлении ему права увеличивать, сверх существующих штатов, число 

монашествующих в таких монастырях, где на это имеются местные 

монастырские средства. Поэтому в 1894 г. можно наблюдать увеличение числа 

монашествующих и послушников.  

По Самарской епархии отмечается, что большее количество заштатных 

монастырей, чем штатных, а также, монашествующих немного меньше, чем 

положено по штату. 

В 1884 г. увеличилось количество мужских заштатных монастырей до 9, 

а штатных в итоге - всего 1 монастырь.  

Таблица 18 - Число мужских монастырей и монашествующих в Самарской епархии в 1884 – 

1894 гг. 
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5 7 7 - 7 7 7 7 7 7 10 

Число 

монашествующих 

56 77 79 - 90 87 84 78 79 70 435 

 
155 Зырянов, П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX – начале XX века //Монашество и 

монастыри в России. XI-XX века: Исторические очерки / Отв. Ред. Н.В. Синицина; Ин-т 

российской истории. – Москва: Наука, 2002. – 346 с. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/monashestvo-i-monastyri-v-rossii-11-20-veka/12. – 

(дата обращения: 17.04. 2022). – Текст: электронный. – С. 302. 
 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/monashestvo-i-monastyri-v-rossii-11-20-veka/12
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Число 

послушников 

160 166 175 - 176 161 197 227 208 275 654 

 

В Самарской епархии с 1884 г. не было штатных женских монастырей. 

Число монастырей, монахинь и послушниц в рассматриваемый период 

увеличивалось постепенно.  

Таблица 19 - Число женских монастырей и монашествующих в Самарской епархии в 1884 – 

1894 гг. 
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Число 

монастырей 

5 9 8 - 8 9 9 9 9 10 10 

Число 

монашествующи

х 

162 212 214 - 244 257 264 279 273 376 435 

Число 

послушниц 

943 120

4 

121

1 

- 134
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144
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148

0 

144

8 

150

4 

178

4 

509 

 

Монастыри и церкви были центрами не только миссионерской, но и 

просветительской деятельности. Для того, чтобы заниматься духовно-

нравственным просвещением, необходимо было обеспечить доступ населения 

к богослужебным, духовно-нравственным, богоучительным книгам. Для этого 

создавались библиотеки при церквях. Число библиотек при церквях 

рассмотрено в Таблице 24.  

В ведомости указываются те библиотеки, которые уже состояли в 

Самарской епархии к указанному году, а также те, которые были учреждены в 

конкретном указанном году. Помимо этого, они делятся на библиотеки при 

церквях и в благочиннических округах. В Самарской епархии последних было 

меньшее число на начало отчета. В 1887 г. было учреждено сразу 12 библиотек 

при церквях. В 1892г.  – 18 библиотек при церквях. Отмечается постепенный 

рост числа библиотек. 
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Таблица 20 - Число библиотек при церквях в Самарской епархии в 1884 - 1894 гг. 
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Состояло к 

указанному 

году 

- 638 638 639 651 658 672 680 682 703 707 

В 

указанном 

году 

учреждено 

- 0 1 12 7 15 8 2 21 4 21 

Всего 

библиотек 

- 638 639 651 658 673 680 682 703 707 728 

 

Помимо просветительской, монастыри и церкви занимались также и 

благотворительной деятельностью, например открывали больницы и 

богадельни, что обобщено в Таблице 24. В Самарской епархии в 1884 

находилось одна больница при церкви, при чем указано, что на 3 человека. 

При этом не было больниц при монастырях, хотя в некоторых других 

епархиях, например, в Пензенской, было 2 больницы при монастырях и 1 при 

церкви, причем на 250 человек. 

 Нужно отметить, что практически все больницы и богадельни в 

Самарской епархии были на попечении частных лиц и обществ, а не на 

государственном или монастырском. Например, в 1882 все богадельни при 

церквях были на попечении частных лиц (2 заведения на 6 лиц), но также было 

и одно государственное/монастырское учреждение, в котором содержалось 28 

лиц.  

В 1883 г. отмечено сразу 9 больниц при монастырях, которые 

обеспечиваются государством, и могут вместить до 76 лиц. А также большое 

на относительно большое количество лиц (66 человек) были рассчитаны 5 

богаделен при церквях. В 1884 г. было уже 7 богаделен при церквях, 

рассчитанных на 95 человек, также все они содержались на попечении 

частных лиц и обществ. 
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Таблица 21 - Число больниц и богаделен при монастырях и церквях за 1884 – 1894 гг. в 

Самарской епархии. 
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Больницы 

при 

церквях 

3 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

Больницы 

при 

монастырях 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 

Богадельни 

при 

церквях 

6 4 2 2 2 2 2 2 2 5 7 

Богадельни 

при 

монастырях 

2 2 2 4 2 0 0 1 1 2 1 

 

Там, где государством не выделялись средства, церкви материально 

содержались за счет пожертвований, поступавших в них. Сумма пожертвований 

рассмотрена в Таблице 25. Средства, поступившие в епархию делятся на 

кружечный и кошельковый сбор, доход от имений, средства, пожертвованные 

на устройство церквей, в пользу гроба Господня, в пользу православных 

церквей и школ западного края, на восстановление православия на Кавказе, на 

распространение православия среди язычников, на помощь духовенству, на 

средства на разоренных по разным случаям, на улучшение быта православных 

в Палестине.  

Наиболее большой сбор средств среди всех лет был кружечным и 

кошельковым, часто почти половина всей суммы, а после этого – на 

устройство церквей. В 1887 г. страничка была вырвана/повреждена, и части 

данных, касающиеся Самарской епархии, отсутствуют. 

 

Таблица 22 - Пожертвования, поступившие в церкви Самарской епархии за 1884 – 1894 гг. 
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поступило 

средств 

- 105 662 

руб.   

99 660 
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Следовательно, из анализа всей информации, можно сказать о том, что 

в Самарской епархии за 1884 – 1894 гг. видна положительная динамика по 

отношению к Русской православной церкви, заметны, в основном, медленные 

увеличения показателей, например, количества церквей, монастырей, 

пожертвований и прочего.  

В целом, несмотря на особенности Поволжского края, большое 

количество мусульман, язычников и представителей других религий, а также 

большое количество разных народов, Самарская епархия все равно 

постепенно развивалась и число православных жителей и монашествующих 

становилось больше. 

Таким образом, в период 80-х число приходских церквей возросло, как 

ни в какой из предыдущих – на 2 513.  

Необходимость восстановления и исправления древнецерковных 

памятников была отмечена Александром III, при этом обращалось особое 

внимание на те памятники, с которыми соединялись священные исторические 

воспоминания и которые пользовались почитанием 

Всего было отреставрировано или начата реставрация 8 важных 

соборов или церквей. А также Святейшим Синодом были изданы общие 

распоряжения относительно церковных памятников древности . 

C 1881 по 1894 гг. было учреждено достаточно большое количество 

мужских и женских монастырей, было учреждено множество женских общин, 

устраивались скиты, пустыни, восстанавливались монастыри 

Отдельного внимая заслуживают церковные православные братства. 

Первоначально они возникли в Западной России для охраны православия от 

влияния католицизма и затем распространились по всей России. 

Также во всеподданнейших отчетах К.П. Победоносцева описывалось 

положение окраин Российской империи. Положение в Холмо-Варшавской 

епархии медленно, но улучшалось благодаря таким мерам как 

внебогослужебные собеседованиям, вечерние чтениям, крестные ходы и 
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работа монастырей, однако большинство греко-униатов были враждебны 

православной церкви. 

В Западных епархиях православная паства находилась в 

«малоблагоприятных условиях», однако несмотря на неблагоприятные 

условия, «благочестие в народе» с каждым годом укреплялось, что является 

прежде всего заслугой духовенства. 

В данный период произошло обращение к православию цехов 

Волынской епархии 

В 1883 г. православная церковь приняла в веру значительное число 

инородцев Прибалтийского края – эстов. Достаточно большое количество 

эстов, латышей и даже шведов из этих епархий прибалтийского края было 

присоединено к православию. 

Также проводились меры «к ограждению православия» в Рижской 

епархии. Прибалтийском крае всячески поддерживался и поощрялся переход 

к православию. 

На протяжении 1881 – 1894 гг. На Кавказе было открыто много новых 

приходов, построено много православных храмов, учреждены церковно-

приходские школы и школы грамоты, а также «немалое число сидящих во тьме 

и сени смертной просвещено светом Христова учения». 

На самом далеком севере России, за чертой полярного круга, на северо-

западной окраине был возобновлен в 1888 монастырь имени Трифона 

Печенгского. А также из-за несчастного случая Святейший Синод разрешил 

Веркольскому монастырю отправлять в Югорский скит монашествующих для 

служения там только на летние месяцы. 

Особенностями религиозного состояния Поволжского края 1881 – 1894 

гг. были заботы православной церкви об «инородцах», населяющих данную 

территорию. Хотя на самом деле, «инородцы» как раз и были в основном 

коренным населением, но назывались и в предыдущие периоды именно так 

Также особенностью религиозного состояния является то, что в этих 

краях проживало значительное число язычников между чувашей, черемисов, 
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мордвы и других народов. Каждый год постепенно увеличивалось количество 

верующих других религий, перешедших в православие.  



87 

 

ГЛАВА 3. ТЕМА «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 

ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III» В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИСТОРИИ И 

КРАЕВЕДЕНИЯ 

3.1. Место церковной политики Александра III в курсе «История 

России» 

Для того, чтобы определить, какое место в школьном курсе истории и 

краеведения занимает церковная политика Александра III, был сделан анализ 

учебников и методического материала по школьному курсу истории России и 

краеведения, которые входят в Федеральный перечень допущенных к 

образованию учебников 156. 

Учебник Истории России XIX в. Для 8 класса Данилова А.А., Косулиной 

Л.Г.  является одним из самых популярных учебников в общеобразовательных 

школах. Данный учебник рекомендован Министерством образования и науки 

РФ, а также имеет положительные заключения Российской академии наук и 

Российской академии образования. 

В нем указывается, что одной из главных задач национальной и 

религиозной политики Александра III было стремление сохранить государство. 

Не без влияния Победоносцева Церковь «была поставлена в исключительное 

положение», «те религии, которые признавались им «опасными» для 

православия, подвергались гонениями». Также отмечается, что особую 

суровость обер-прокурор Синода проявлял к сектантам – «нередко у родителей-

сектантов даже отнимали детей», 

Преследованиям подвергались и буддисты (калмыки и буряты), которым 

запрещалось строить храмы, отправлять богослужения. Отмечается, что 

«особенно нетерпимым было отношения к тем, кто официально числился 

обращенным в православие, но на деле продолжал исповедовать прежнюю 

религию». Также упоминаются притеснения евреев, поляков-католиков (то, что 

 
156 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность // Федеральный перечень учебников. — URL: 

https://fpu.edu.ru/document/7 (дата обращения: 28.05.2022) 
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для них был закрыт доступ к государственным должностям в Царстве Польском 

и в Западном крае). 

При этом указывается, что на присоединенных землях Средней Азии 

были оставлены в неприкосновенности мусульманская религия и мусульманские 

суды, а также местному населению было предоставлено право внутреннего 

самоуправления, но «русские власти сумели расположить к себе и трудящиеся 

слои населения, проведя снижение налогов и ограничив произвол знати».157 

Касательно положения основных слоев общества в основном 

упоминаются реформы 60-х гг., касательно предшествующего периода 

упоминается, что в 1869 – 1879 гг. доходы приходских священников 

«значительно увеличились за счет упразднения около 2 тыс. мелких приходов и 

установления для них ходового жалования», а также написано про введение 

пенсий по старости для священнослужителей.  

Рассматривались и другие меры К.П. Победоносцева, касающиеся 

цензуры, церковно-приходских школ («малообразованное, материально 

необеспеченное местное духовенство без особой радости относилось к этой 

дополнительной нагрузке», «преподавание в большинстве церковно-приходских 

школ находилось на крайне низком уровне»). 158 

В целом, можно сказать, что в данном учебнике информация указана в 

целом достаточно в полном виде, хотя многим аспектам, ввиду нехватки 

учебного времени, не уделено должное внимание. Дано представление об 

участии Победоносцева в политике Александра III, однако в большей степени 

представлены отрицательные стороны его влияния, и мало написано о 

положительных мерах.  

Были рассмотрены «Дидактические материалы по истории России XIX 

века» для 8 класса В.В. Шаповала159. Это учебно-методическое пособие является 

 
157 Данилов, А.А. История России, XIX век. Учебник для 8 класса/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. 

2-е изд. – Москва, 2015. – 303 с. – С. 212-214 
158 Там же. – С.  233 
159  Шаповал, В.В. Дидактические материалы по истории России XIX века. 8 класс/ В.В. 

Шаповал -   Москва: 2007. - 160 с. 
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дополнением к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной для 8 класса. Пособие 

рекомендовано Российской Академией Образования.  

 В целом, при том, что рассматривается внутренняя политика Александра 

III и общественное движение 1880-1890-х, а следовательно и сословия, заданий 

про церковную политику как таковых нет, и есть только упоминания о ней в 

заданиях кроссворда – напр., нужно написать слово, означающее «сословие 

церковных служителей», заданий с какими-либо текстами, касающиеся церкви, 

не предусмотрены. 

В рабочей Е.В. Симонова тетради есть задание, в котором нужно 

заполнить таблицу «Изменения в положении православного духовенства». 

Таблица содержит следующие столбцы: «дата», «меры правительства», «их 

последствия». Данная таблица является, по нашему мнению, эффективной мерой 

для систематизации мер, реформ по отношению к духовному сословию.  

Также рабочая тетрадь содержит задание, в котором необходимо 

дописать текст, характеризующий национальную политику Александра III, 

ограничения для еврейского населения, политика правительства в Средней Азии, 

а также дописать, какие группы населений подвергались преследованиям. 

Данное задание позволяет рассмотреть национальную политику, однако ее 

можно описать из учебника, в котором фразы повторяют фразы для заданий160. 

Учебник Данилова Д.Д. соответствует ФГОСу, получил положительные 

заключения по результатам научной экспертизы, педагогической экспертизы и 

общественной экспертизы. А также указано, что может использоваться как 

учебное пособие, т.к. надписи о рекомендации Министерством науки и 

образования нет. В учебнике Д.Д. Данилова для 8-х классов информации о 

церковной политике уделено не так много внимания 161.   

 
160Симонова, Е.В. Рабочая тетрадь по истории России XIX века. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Е.В. 

Симонова. – Москва: Издательство «Экзамен», 2014. – 63 с.  – С. 40, 47. 

161 Данилов, Д.Д. История России. XIX – начало XX века. 8 кл. : учеб. для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность / Д.Д. Данилов, В.А. Клоков, С.С. Кузнецова, 

Н.С. Павлова, В.А. Рогожкин, Е.В. Сизова. – Изд. 4-е, испр. – Москва: Баласс, 2015. – 368 с.: - 

С. 253 
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В подзаголовке о народах российской империи в конце XIX в. написано о 

политике русификации национальных окраин, о принуждении латышей и 

эстонцев отказываться от протестантской веры и переходить в православие, о 

негативном отношении к евреям. 

В данном учебнике влиянию К.П. Победоносцева уделяется не так много 

внимания, в основном указывается на влияние его на формирование 

мировоззрения императора.  

Учебник Захаровой В.Н. для 8 класса рекомендован Министерством 

образования и науки РФ, создан в соответствии с образовательными 

стандартами. 

В учебнике о церковной политике, духовному сословию не уделено 

должного внимания. В параграфе о социальной структуре отражено положение 

крестьянства, рабочих, интеллигенции, буржуазии, но нет информации о 

духовенстве. 

К.П. Победоносцев упоминался как обер-прокурор, который «ближе всех 

стоял к царевичу», а также призывал царя к разрыву с политикой Лорис-

Меликова162. 

Учебник по истории России XIX в. Зырянова П.Н. для 8-х классов 

одобрен Федеральным экспертным советом, рекомендован к изданию 

Министерством образования РФ и включен в федеральный перечень учебников.  

В этом учебнике есть параграф, посвященный Русской православной 

церкви по второй половине XIX в. В нем описываются события, последствия 

крестьянской реформы для церкви. Указывается, что реформы 60-х гг. в 

небольшой степени коснулись православной церкви. Здесь рассматриваются 

взгляды Победоносцева на церковь, его практическая деятельность - то, что он 

стремился к полному и безоговорочному руководству церкви, и постепенно ему 

«удалось подобрать послушный состав Синода».  И указывается, что в 

некоторых направлениях мнения обер-прокурора сходились с церковной 

 
162 Захарова, Е.Н. История России. XIX - начало XX века. 8 класс/Е.Н.  Захарова.  5-е изд., стер. 

– Москва, 2010. - 288 с. – С. 178. 
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верхушкой – в «подавлении старообрядчества и сектантства, укреплении 

господствующего положения православной церкви» 163 . Также описывается 

деятельность старца Амвросия Оптинского и других духовных подвижников, 

что показывало то, что «православная церковь хранила в себе большой запас 

нравственных сил».  

Упоминалась благотворительная деятельность монастырей, что можно 

увидеть не во всех общеобразовательных учебниках, которая развивалась 

«недостаточно быстро, особенно в сравнении с растущим обнищанием деревни». 

Указывается, что в конце XIX в. православная церковь находилась в состоянии 

кризиса. Основной причиной этого кризиса было то, что церковь «слишком 

близко стояла к государству, которое мешало ей свободно действовать». А также 

указывается, что пассивная позиция церкви в аграрном, рабочих вопросах 

приводила к тому, что церковь «теряла влияние и в городе, и в деревне»164.  

Таким образом, можно сказать, что параграф в этом учебнике дает 

достаточно полную картину о нравственном состоянии церкви, при этом мало 

внимания обращается на реформы или законодательные изменения, однако они 

освещаются в параграфе о внутренней и внешней политике Александра III.  

В методическом пособии к данному учебнику приводится план данного 

урока. Цель урока при этом - «познакомить учеников с положением 

православной   церкви   после   отмены   крепостного права, причинами ее кризиса 

накануне нового столетия». Основным методом организации урока является 

беседа, направленная на актуализацию знаний о положении РПЦ в первой 

половине XIX, а далее – на изучение нового материала165. 

Учебник Кацвы Л.А. за 8 класс рекомендован Министерством 

образования и науки РФ, а также этот учебник получил положительные 

заключения Российской академии наук и Российской академии образования. 

 
163 Там же. – С. 188-194 
164 Зырянов, П.Н. История России. XIX век. Учебник для 8 класса. /П.Н. Зырянов. 10-е изд. 

стер. – Москва, 2010. - 304 с. – С. 36. 
165 Игнатов, А.В. История России. XIX век. 8 класс. Методическое пособие к учебнику 

Зырянова П.Н./ А.В. Игнатов. – Москва: Дрофа, 2010. – С. 229 - 232 
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В этом учебнике уделяется много внимания обер-прокурору 

Победоносцеву. Отмечается, что в первые годы царствования Александр III 

находился под его влиянием, а в середине 80-х его влияние стало падать.166 Дана 

подробная информация о национальной политике в эпоху Александра III: 

«российские власти ужесточили политику русификации «инородцев» и 

«иноверцев». Отмечается, что в Прибалтике власти и православное духовенство 

всячески стремилось обратить в православие лютеран – латышей и эстонцев. 

Приведена цифра вступивших в православие за рассматриваемый период – 37 

тыс. лютеран. При этом, написано о том, что среди крестьян распространялись 

слухи о получении земли за крещение, а также меры против венчания в кирхе и 

воспитании детей не в православной вере. Указано, что против пасторов, 

которые виновны в обращении православных в лютеранство, было возбуждено 

свыше 170 уголовных дел. 

Описаны меры по обращению мусульман и язычников Поволжья, Урала 

и Сибири, которые часто были насильственными, свидетельством чему 

приводится текст современника.  

Описаны притеснения и дискриминация поляков и евреев. Указывается, 

что поскольку еврейская интеллигенция стала постепенно выходить из изоляции, 

главным образом придерживаясь либеральных взглядов, в ответ 

«консервативная пресса … обвиняла их в эксплуатации христиан и разжигании 

антиправительственных настроений». Следствием чего была волна еврейских 

погромов в 1881 – 1882 гг. 167 

Таким образом, в этом учебнике, как в многих других, подробно 

рассматривается национальная политика в годы правления Александра III, 

притеснения религиозного плана. Однако мало описываются положительные 

изменения в церковной жизни, большее внимание обращается на негативные 

стороны и недостатки церковного правления.  

 
166 Кацва, Л.А. История   России, XIX   век.   8   класс: учеб.   для учащихся общеобразоват.  

учреждений / Л.А.  Кацва.  — Москва: Просвещение, 2012.  —  336 с.  – С. 245.  
167 Там же. - С. 253 – 255.  
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Учебник под авторством А.Н. Сахарова и А.Н. Боханова для 8 класса 

рекомендован Министерством образования и науки РФ, одобрен экспертизой 

РАН и РАО в 2006 г.168 В данном учебнике есть параграф «Русская православная 

церковь. К.П. Победоносцев и Иоанн Кронштадтский». В начале параграфа 

дается краткая информация по количеству церквей, монастырей, 

священнослужителей и монашествующих. Упоминается благотворительная 

деятельность церквей и монастырей. Указывается, что много внимания 

уделялось строительству церковно-приходских школ и храмов, однако к концу 

XIX в. церковь «все больше теряла свои нравственные ориентиры» и 

церковников развивалось стяжательство, карьеризм, пренебрежение реальными 

интересами прихожан и вследствие чего в народе нарастало недовольство 

церковными порядками. 

К.П. Победоносцев описывается как олицетворение консервативных 

начал в общественной и государственной жизни. Несколько абзацев уделяется 

убеждениям Победоносцева о демократических институтах. Также в параграфе 

есть биография Иоанна Кронштадтского, где описано его детство, взгляды и 

деятельность169.  

В параграфе о внешней политике Александра III упомянуто об 

ужесточении цензуры и контроля за периодическими изданиями, а также, что 

важно, указывается, что время правления Александра III нельзя называть 

временем контрреформ170.  

В параграфе, посвященном социальной структуре Российской империи, 

духовенство как сословие было перечислено, однако не было рассмотрено. Это 

можно обосновать тем, что русская православная церковь была описана в 

отдельном параграфе171. 

 
168 Боханов, А.Н. История России (XIX- нач. XX в.): учеб. для 8-9 кл. / А. Н. Боханов; под 

общ. ред. А. Н. Сахарова. - Москва: Рус. слово, 1998. - 422 с. 
169 Там же. – С. 244-251. 
170 Там же. – С. 193-194. 
171 Там же. – С. 203-211. 
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Помимо этого, было рассмотрено содержание рабочей тетради для 8 класса 

под авторством Е.В. Симоновой 172 . Данное пособие соответствует ФГОСу 

второго поколения и Историко-культурному стандарту, а также допущено к 

использованию в общеобразовательных организациях.  

В 4 части пособия есть задание, в котором нужно распределить 

мероприятия правительства Александра III на две группы – мероприятия, 

направленные на русификацию национальных окраин и мероприятия, 

способствовавшие развитию местных традиций173. Также предлагается задание, 

в котором необходимо соотнести названия социальных слоев и их 

характеристику174. Эти задания, хоть и не могут дать полной картины жизни 

русской православной церкви, но позволяют закрепить основные направления. 

Исходя из анализа, создается необходимость в создании такого 

методического материала, который бы описывал церковную жизнь в правление 

Александра III с разных сторон, как с положительных, так и с отрицательных,  не 

сосредотачиваясь на каком-либо одном мнении, а также дать возможность 

ученикам самостоятельно проанализировать информацию и сделать вывод о 

развитии или упадке церковной жизни в данный период. 

Были также проанализированы учебники по истории Самарского края. 

Учебные пособия по истории Самарского края, разработанные в 2019 г.  по 

инициативе губернатора Самарской области Д.И. Азарова имеют своей целью 

познакомить обучающихся 6-го, 7-го или 8-го класса общеобразовательной 

школы с основными этапами развития региона. 

 Содержания пособий для 7-го или 8-го класса, посвященные этапам 

развития региона со второй половины XIX века до наших дней позволят 

углубить и расширить имеющиеся у школьников знания по истории Самарского 

края. 

 
172 Симонова, Е.В. История России, XIX век. 8 класс: рабочая тетрадь с комплектом контурных 

карт / Е. В. Симонова. - Изд. 4-е., перераб. и доп. - Москва: Экзамен: Роскартография, 2018. - 

63 с.  
173 Там же. – С. 49. 
174 Там же. – С. 47. 
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Касаемо темы царствования Александра III есть темы, освещающие 

экономическое, социально-экономическое развитие губернии, но тема 

церковной жизни не упоминается, по причинам того, что учебник считается 

светским и в виду ограниченного количества времени не освещает историю 

Самарской епархии175.  

Авторская программа «Самароведение» Г.В. Алексушина также 

используется в общеобразовательных школах. Особенность этой программы – е 

междисциплинарность. Данный курс формирует конкретную картину 

исторического развития Самарского края, представления о разных сторонах ее 

современного состояния. Поскольку на курс уделяется очень небольшой объем 

времени, то акцент делает на определяющих явлениях и в первую очередь – 

очевидных достижениях и преимуществах Самарского края и культуры жителей. 

Раздел, посвящённый Самарскому краю до революции, не содержит в себе 

информации о развитии Самарской епархии в целом, церковной политике 

Александра III176.  

Исходя из анализа, создается необходимость в создании урока по теме 

«Самарская епархия в годы правления Александра III» поскольку в этот период 

можно увидеть оживление в церковной жизни епархии.  

 

 

 

3.2. Разработка плана-конспекта урока по истории «Русская православная 

церковь в конце XIX в.» 

 

Для разработки урока был выбран учебник П.Н. Зырянова поскольку в нем 

эта тема отражена достаточно полно, но в то же время параграф требует 

дополнения, и в нем не хватает некоторых аспектов церковной жизни и 

 
175 Репинецкий, А.В. История Самарского края. Основное общее образование: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / А. И. Репинецкий, А. В. Захарченко, Г. Е. 

Козловская, Л. А. Ремезова. – Москва: Просвещение, 2019. – 191 с. 
176 Алексушин, Г.В. Самароведение: Учебное пособие/ Г.В. Алексшушин. – 2-е изд. - Самара, 

2017. 
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статистической информации. В целом план-конспект урока подойдет к любому 

другому учебнику. Технологическая карта урока представлена в Приложении 1, 

а ход урока подробно описан в Приложении 2.  

В рабочих программах урок занимает 1 ак. час. 

Урок имеет следующую цель: познакомить учеников с положением 

православной церкви после отмены крепостного права, ее положением в конце 

XIX вв. 

Урок предназначен для учеников 8 класса общеобразовательной школы и 

разработан в соответствии с ФГОСом и способствует формированию различных 

УУД (универсальных учебных действий)177.  

Разработанный урок имеет следующий план: 

1. Церковь и освобождение крестьян 

2. Обер-прокурор. Амвросий Оптинский и Иоанн Кронштадтский.  

3. Положение православной церкви в XIX века: кризис или расцвет?  

Первый пункт плана направлен на актуализацию знаний учащихся о 

положении православной церкви в России в первой половине XIX в, а затем на 

изучение новой информации. Второй пункт плана имеет целью познакомить 

учащихся с важными для понимания общей картины людьми. Третий пункт 

плана имеет дискуссионный характер и ученики, на основе информации 

учебника, представленных таблиц и дополнительной информации, высказать 

свою точку зрения и аргументировать ее.  

  

 
177 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования: приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027 (дата обращения: 

28.05.2022). 
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3.3 Разработка плана-конспекта урока «Самарская епархия в годы правления 

Александра III» 

 

Как научное знание краеведение начало формироваться в России с XVIII 

в. Важную роль в становлении краеведения сыграла деятельность В. Н. Тати-

щева, Г. Ф. Миллера, М. В. Ломоносова (разработанная им в 1760 анкета для 

«сочинения нового исправленного Российского атласа» – первая программа 

краеведческого изучения России)178. Развитие школьного краеведения было 

признано особенно необходимым в связи с постановлением СНК СССР от 21 

июня 1944 г. «О мероприятиях по улучшению качества обучения»179. 

На данный момент школьный предмет «Самароведение» изучается на 

основе общего образования с 6 класса. В некоторых программах курс «История 

Самарского края» разделен на два года обучения – 6 и 7 классы или 7 и 8. На 

каждую часть курса отводится 34 часа, и в общем – 68 часов.  

Курс «Историй Самарского края» в основной школе направлен на 

овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития народов 

региона с древнейших времён и до наших дней.  

Рабочие программы, например школы самарской области села Борискино-

Игар и Самарской православной гимназии не содержат в себе темы о Самарской 

епархии, однако она является важной для общего понимания родного края. В 

программе села Борискино-Игар есть параграф, посвященный Социально-

экономическому развитию на рубеже XIX-XX вв., однако нет отдельного 

рассмотрения церковной жизни в конце XIX в.  Поскольку в мае 2022 

праздновалось 171-летие Самарской епархии и Самарской губернии, 

необходимо вспомнить некоторые аспекты истории Самарской епархии. 

 
178 Шмидт, С. О. КРАЕВЕДЕНИЕ // Большая российская энциклопедия. Электронная версия 

(2016); https://bigenc.ru/domestic_history/text/2105499. – (дата обращения: 10.05.2022). – Текст: 

электронный. 
179 Любичанковский, С.В. Эволюция места исторического краеведения в советской школе // 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Исторические науки. 2020. 

№1 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-mesta-istoricheskogo-kraevedeniya-v-

sovetskoy-shkole. – (дата обращения: 10.05.2022). – Текст: электронный. – С. 3. 

https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-mesta-istoricheskogo-kraevedeniya-v-sovetskoy-shkole
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-mesta-istoricheskogo-kraevedeniya-v-sovetskoy-shkole
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Поэтому нами была разработан план-конспект урока на тему «Самарская 

епархия в годы царствования Александра III». План-конспект урока представлен 

в Приложении 3, а ход урока – в Приложении 4. 

Цель этого урока – познакомить учащихся 7 или 8 класса с некоторыми 

особенностями развития самарской епархии в годы царствования Александра III, 

что в дальнейшей перспективе позволит развить интерес к церковной жизни 

Самарской епархии в целом.  

Урок разработан в соответствии с ФГОСом (федеральным 

государственным образовательным стандартом) и содержит 8 этапов – от 

мотивационного этапа до рефлексии и информации о домашнем задании.  

Урок направлен на формирование следующих УУД (универсальных 

учебных действий): 

Личностные результаты: 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты, т.е. УУД, направленные на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею: 

• овладение умениями работать с учебной информацией (анализировать и 

обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы и т.д.),  

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты: 
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• овладение целостными представлениями о своеобразии Самары как 

важной основы для миропонимания и познания современного общества; 

• умения изучать и систематизировать информацию из разных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

• готовность применять краеведческие знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей «малой Родины». 

Урок содержит в себе межпредметную связь с курсом истории России, 

изучение нового материала с активизацией познавательной деятельности 

школьников с помощью вопросов, беседы во время повествования. Практическая 

часть урока содержи в себе элементы групповой работы, что позволяет наиболее 

эффективно и быстро справится с поставленной задачей, а также способствует 

формированию коммуникативных результатов. В конце урока школьникам 

предлагается проанализировать свою деятельность на уроке с помощью 

рефлексии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, был проведен анализ таких аспектов деятельности Русской 

Православной Церкви как высшее церковное управление, материальное 

положение духовенства, церкви и монастыри, а также положение православия на 

окраинах Российской Империи. Кроме того, были рассмотрены меры по 

отношению к церкви в период правления Александра III. Особенностью работы 

является опора на всеподданнейшие отчеты обер-прокурора К.П. Победоносцева, 

опубликованные с 1884 г.  

Была дана характеристика ключевым событиям в жизни Русской 

Православной церкви в период 1881-1894 гг. Такие события как установление 

новых штатов приходов в 1885 г, открытие закрытых приходов и изменения в 

положении военного духовенства показали оживление церкви, 

Были охарактеризованы особенности церковного управления в русских 

епархиях: упорядочивание управлением духовенства, окружные съезды, которые 

были новым явлением для данного периода, а также увеличение числа 

перемещений епископов и архиепископов в другие епархии. 

 Одной из основных задач религиозной политики стала просветительская 

деятельность, центрами которых становились церкви и монастыри. Для этого 

было необходимо обеспечить населению доступ к литературе религиозного, 

богослужебного характера. Создавались библиотеки при церквях и монастырях. 

В описываемый нами период число библиотек увеличилось с 638 до 728 

учреждений.  Помимо этого, в период правления Александра III одной из задач, 

стоящей перед Русской Православной Церковью, было осуществление 

миссионерской деятельности. Проводилась она преимущественно на окраинах: 

так, поддерживалась работа епархий в Кавказе и Закавказье (Имеретинская, 

Гурийская, Мингрельская, Сухумская), что было обусловлено широким 

распространением ислама в этом регионе.  

Например, согласно переписи населения 1897 года, доля мусульман в 

Кавказе и Закавказье варьировалась от 30% до 90% населения. Также была 
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учреждена особая должность латышского миссионера, на которую определён 

Николай Пестмал, хорошо знающий русский и латышский языки. Еще одним 

направлением деятельности церкви в период правления Александра III стала 

борьба с сектантством и старообрядчеством. В тоже время репрессивные меры, 

направленные против сект, по мнению так исследователей, как Н. Никольский, 

приводили к укреплению деструктивных верований и их дальнейшему 

распространению.   

Была показана статистика количества церквей и монастырей. В процессе 

исследования нами были созданы таблицы аналитического характера, сведения 

из которых позволяют делать выводы о развитии православной церкви. Так, 

сокращалось количество приходов: малолюдные приходы могли быть соединены 

с другими, и вместе с ними число штатных священников, но особенно дьяконов 

и причетников. Кроме того, теперь к священникам предъявлялись более строгие 

требования: для рукоположения теперь требовалось обязательное богословское 

образование. Таким образом, численность священников в описываемый нами 

период уменьшилась с 38 млн до 37,7 млн по всей Российской империи, а 

численность дьяков уменьшилась с 11,1 млн до 3,05 млн. В то же время 

увеличилось количество храмов и монастырей по всей стране. Так, храмов стало 

больше на 1727 (С 37675 до 39 402), а монастырей — на 160  

Нами были определены основные направления утверждения православной 

веры в зарубежных епархиях. По всеподданнейшим отчетам, проводилась 

политика поощрения перехода в православие представителей других религий – 

католиков и протестантов.  

Помимо этого, показана динамика развития Самарской епархии. Изучив 

данные, мы можем сделать вывод, что для Самарской епархии были характерны 

в целом те же процессы, проходившие по всей Российской империи. Нами также 

были изучены материалы метрических книг Самарской епархии. За описываемый 

нами период численность лиц православного исповедания увеличилась с 1,64 до 

1,87 млн человек. Соответственно, увеличилось количество семей, в которых 

исповедуют православие: если в первые 3 года правления Александра III среднее 
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число заключенных браков было равно 18 тыс., то в последние 3 года его 

правления — 21,6 тыс. Численность разводов оставалась в целом одинаковой на 

протяжении всего правления Александра III, где основными причинами были 

безвестное отсутствие одного из супругов и ссылка одного из супругов в 

каторжные работы и на поселение. 

Также проанализировано место данной темы в школьном курсе истории 

России и самарского краеведения. Была выявлена необходимость в разработке 

уроков, позволяющие расширить школьниками представления о церковной 

жизни во время правления Александра III, в том числе один из уроков посвящен 

Самарской епархии в этот период. Разработаны два плана-конспекта урока. 

Несмотря на проведенное нами исследование, тема церковной политики 

Александра III все еще остается неизученной. Существует множество 

документов, изучив которые, можно делать выводы о направлениях и развитии 

религиозной политики Российской империи — среди них отчеты обер-прокурора 

Синода К.П. Победоносцева. Требует дальнейшей работы анализ церковно-

приходских школ, которые не были подробно рассмотрены в работе.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А 

Технологическая карта урока по истории в 8 классе 

 по теме «Русская православная церковь во второй половине XIX в.» 

педагога Рахматуллиной Л.И. 

Тип урока по главной дидактической цели: урок открытия нового знания. 

Режим урока: интерактивный. 

Стратегические цели:  

РАЗВИТИЕ: развитие исследовательских способностей личности обучающихся; 

ВОСПИТАНИЕ: формирование культуры учебного труда; 

ОБУЧЕНИЕ: обучение навыкам сравнительного анализа, работы с историческими текстами. 

Ресурсы: 

             Информационные (УМК) Программа: Зырянова П.Н. Учебник: Зырянов П.Н.  

Средства ТСО: мультимедийный видеопроектор, персональные ПК (для работы с Интернет-ресурсами в локальной сети).  

Наглядность: слайдовая презентация с анимацией. 

Этап занятия  
Содержание  

этапа занятия  
Деятельность педагога  

Деятельность 

обучающихся  

Планируемые результаты  

Метапредметн

ые результаты 

(УУД) 

Предметн

ые 

Личностн

ые 

1 этап 

 

Мотивацион

ный 

 

5 мин. 

Мотивация 

учеников на 

изучение нового 

материала 

Ученикам предоставляется 

цитата К.П. Победоносцева о церкви. 

Учитель задает ученикам вопросы, 

направленные на подведение к теме 

урока.  

 

Примерные Ответы: Такое мог 

сказать чиновник. Этот человек 

относится к церкви как к 

государственному учреждению. В 

наше время государство не 

контролирует церковь. 

 

- самоопределен

ие (Л);       

-

смыслообразова

ние(Л); 

  



2 этап 

Целевой  

2 мин. 

Формирование 

темы урока  

Учитель способствует 

формированию учениками темы урока.  

Формируют тему урока.  - постановка 

учебной задачи в 

сотрудничестве с 

учителем (Р). 

 

 Умение 

совместн

о 

находить 

ответы на 

вопросы. 

Умение 

слушать 

других 

людей. 

3 этап 

 

Содержатель

ный 

13 мин.  

Изучение нового 

материала.  

Учитель рассказывает о том, 

что часть высшего православного 

духовенства выступала против отмены 

крепостного права. Мнение Филарета. 

Участие православной церкви в 

крестьянской реформе.  

 

С третьим пунктом плана 

учащиеся знакомятся частично 

самостоятельно, читая текст учебника. 

В процессе работы они отвечают на 

вопросы. Помимо этого, учитель дает 

краткую информацию об Иоанне 

Кронштадтском и его деятельности.   

Далее необходимо обратить 

внимание учеников на то, что только 

духовным подвигом старцев 

невозможно было решить проблемы, 

накопившиеся у православной церкви к 

концу XIX в., поднять в обществе ее 

авторитет.  

Ученики слушают 

учителя/отвечают на 

вопросы/работают с учебником.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

аналогия (П); 

- подведение под 

понятие (П); 

- использование 

знаково-

символических 

средств (П); 

- определение 

основной и 

второстепенной 

информации (П); 

Знание 

терминов 

«духовенс

тво», 
«архиерей

», «клир», 

«Синод», 

«епархия», 

«старец». 

Умение 

работать с 

учебником 

Умение 

работать с 

историчес

ким 

материало

м 

Умение 

аргумент

ировать 

свою 

точку 

зрения 



4 этап 

 

Практически

й 

10 мин. 

 Помимо фактов, данных в 

учебнике предполагается показ на 

распечатках/презентации таблиц 

(выполненных в ходе работы над 

параграфом 2.1), которые отражают 

развитие церкви и монастырей, 

епархиальных братств (указать 

особенность и дать определение). 

Ученикам предлагается на основе этих 

таблиц сделать вывод о русской 

православной церкви.  

Примерный ответ: 

количество монастырей и церквей 

возросло. Епархиальные братства 

занимались разными направлениями 

– просветительской деятельностью, 

миссионерской деятельностью, 

борьбой с сектантством, помогали 

школам.  

 

- построение 

логической цепи 

рассуждений 

(П); 

- использование 

знаково-

символических 

средств (П); 

- построение 

речевых 

высказываний 

(П); 

- определение 

основной и 

второстепенной 

информации (П); 

Понимани

е терминов 

«епархиал

ьные 

братства» 

Умение 

выделять 

главную 

информац

ию из 

второстеп

енной 

5 этап 

Контроль и 

самоконтроль 

знаний  

 

6 мин. 

Выполненное 

задание 

проверяется устно 

у желающих., 

письменно у всех.  

Проверка задания, данного на 

предыдущем этапе.  

 -осуществление 

самоконтроля по 

результату и по 

способу 

действия (Р); 

-

самостоятельная 

адекватная 

оценка 

правильности 

результатов 

действия, 

внесение 

необходимых 

корректив (Р); 

 

  



6 этап 

Подведение 

итогов 

занятия  

 

2 мин. 

Подведение 

итогов. 

Ученикам предлагается сформировать 

выводы.  

 

Делают вывод на основе полученной 

информации.  

- 

самостоятельная 

адекватная 

оценка 

правильности 

результатов 

действия (Р) 

 

  

7 этап 

 

Рефлексия 

1 мин. 

Анализ своей 

работы на уроке 

Проведение рефлексии с помощью 

приема «Незаконченное предложение» 

Анализируют свою деятельность, 

устно или письменно проводят 

рефлексию 

- рефлексия 

способов и 

условий 

действия (П); 

- адекватное 

понимание 

причин успеха / 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

(Л); 

 

  

8 этап 

Информация 

о Д/З  1 мин.  

Ученикам 

сообщается 

домашнее задание 

Дз –повторение параграфа, ответы на 

вопросы в конце параграфа.  

    

 

 

 



 

Приложение Б 

Ход урока теме «Русская православная церковь во второй половине XIX в.» 

Мотивационный этап. Учитель показывает слайд на презентации и зачитывает цитату, не указывая того, кому она принадлежит: 

«Правительство берет на себя защиту церкви от ее врагов, обеспечивает ей материальную сторону деятельности. В свою очередь церковь 

должна действовать сообразно с существующими в государстве порядками и прислушиваться к «отзывам знающих лиц». Затем задает 

вопросы: напр. Как вы думаете, человек из какой сферы мог сказать такую фразу? Что можно сказать о его отношении к церкви? Можно ли 

представить, чтобы в наше время, при светском устройстве государства, каким-нибудь человеком было сказано подобное? 

Прим. Ответы: Такое мог сказать чиновник. Этот человек относится к церкви как к государственному учреждению. В наше время 

государство не контролирует церковь.  

Целевой этап. Учитель: это была цитата обер-прокурора Св. Синода с 1881 по 1894 год. Мы рассмотрим церковную жизнь во второй 

половине XIX века, включая этот период. Важным является то, что продолжается дальнейшее поглощение церкви государством, она 

становится частью государственной системы. Как вы думаете, какой будет наша сегодняшняя тема? 

План урока: 

4. Церковь и освобождение крестьян 

5. Обер-прокурор. Амвросий Оптинский и Иоанн Кронштадтский.  

6. Положение православной церкви в XIX века: кризис или расцвет?  

Содержательный этап. Предваряя изучение нового материала, учитель организует беседу, направленную на актуализацию знаний 

учащихся о положении православной церкви в России в первой половине XIX в., по следующим вопросам: 

1. Как складывались отношения государства и православной церкви в предшествующий период? Были ли они отношениями на 

равных? 

2. Опишите структуру православной церкви, духовного сословия. Вспомните наиболее известных вам русских старцев первой 

половины XIX в



 

3. Перечислите отличия белого и черного духовенства. 

4. Объясните значение понятий «архиерей», «клир», «Синод», «епархия», «старец». 

Обобщая ответы учащихся, учитель напоминает о проблемах, с которыми столкнулась православная церковь накануне отмены 

крепостного права: 

• недовольство высшего духовенства произволом светских чиновников; 

• неудовлетворительное материальное положение приходских священников; 

• невысокий уровень подготовки большинства рядового духовенства; 

• формальное исполнение обязанностей священниками; 

• вынужденное обращение верующих к монастырским старцам, к помощи старообрядцев. 

• в период проведения Александром II либеральных реформ большинство иерархов церкви заняло выжидательную позицию. 

Примерная структура изложения материала 

В период подготовки крестьянской реформы часть высшего православного духовенства выступила против отмены крепостного права. 

Помещики, сопротивлявшиеся проведению реформы, обратились к митрополиту Филарету с просьбой отговорить Александра II от ее 

проведения. Филарет занял выжидательную позицию, однако под давлением власти вынужден был представить правительству свой вариант 

текста манифеста, в котором объявлялось об отмене крепостного права и разъяснялись главные положения крестьянской реформы. Именно в 

таком виде был обнародован 19 февраля 1861 г. Манифест об освобождении крестьян. Таким образом, православная церковь поневоле приняла 

участие в крестьянской реформе. 

 

Практический этап. С третьим пунктом плана учащиеся знакомятся частично самостоятельно, читая текст учебника. В процессе 

работы они отвечают на вопросы и выполняют задания. Помимо этого, учитель дает краткую информацию об Иоанне Кронштадтском и его 

деятельности. 



 

1. Какими методами стремились укрепить авторитет православной церкви обер-прокурор К. П. Победоносцев и старец Амвросий? 

Как вы думаете, чьи методы были более эффективны? Почему? 

2. Как вы понимаете утверждение К. П. Победоносцева о том, что «безверие есть прямое отрицание государства»? 

3. Познакомьтесь с содержанием документа «Из воспоминаний митрополита Евлагия «Путь моей жизни» в учебнике. Как вы 

понимаете смысл выражения «подвиг народнический»? Какими средствами поучал народ и «воздействовал на души» старец Амвросий? Что 

такое притча? С какими проблемами шел народ к старцу? 

Далее необходимо обратить внимание учеников на то, что только духовным подвигом старцев невозможно было решить проблемы, 

накопившиеся у православной церкви к концу XIX в., поднять в обществе ее авторитет. Кризис православной церкви проявился в пассивной 

позиции духовенства в аграрном вопросе. В течение всего XIX в. религиозность в крестьянской среде падала быстрыми темпами. 

Проанализировав исповедальные ведомости, историк Б. Г. Литвак отметил, что процент не бывших у исповеди «по нерадению» в 1842 г. 

составил 8,2% среди мужчин и около 7,0% среди женщин ...в 1852 г., — 9,11% и 8,05%. Но массовый отказ от исповеди наблюдается немного 

позднее. В 1869 г. в своем очередном отчете священник села Дмитровское Звенигородского уезда Московской губернии Иоанн Цветков 

сообщал: «Из числа 1085 человек мужского и женского пола прихожан находится исповедовавшихся... 214 человек, не бывших у исповеди 

остается 871 человек». 

По свидетельству этнографов, нравственное состояние русских крестьян в начале XIX в. было много выше их нравственного 

состояния в конце XIX в. Слабое воздействие оказывала церковь и на пролетарское население крупных городов. Это было опасное явление, 

так, как только авторитетная церковь могла примирить враждующие стороны. 

Помимо фактов, данных в учебнике предполагается показ на распечатках/презентации таблиц (выполненных в ходе работы над 

параграфом 2.1 – Таблица 4, 5,6,7), которые отражают развитие церкви и монастырей; дать информацию о епархиальных братствах (указать 

особенность и дать определение). Ученикам предлагается на основе этих таблиц сделать вывод о русской православной церкви. Примерный 

ответ: количество монастырей и церквей возросло. Епархиальные братства занимались разными направлениями – просветительской 

деятельностью, миссионерской деятельностью, борьбой с сектантством, помогали школам.



 

Этап контроля и самоконтроля знаний. Ученики устно и письменно проверяют ответы на вопросы. Здесь главным является обращение 

внимания на общее понимание учениками деятельности церкви в данный период. 

Этап подведения итогов занятия. Ученикам предлагается самостоятельно сделать вывод и ответить на вопрос: в чем заключалась 

особенность церковной жизни в конце XIX века?  

Рефлексия. Рефлексия осуществляется с помощью приема «Незаконченное предложение». Ученикам предлагается закончить следующие 

предложения: 

1. сегодня я узнал… 

2. было интересно… 

3. было трудно… 

4. я выполнял задания… 

5. я понял, что… 

6. теперь я могу… 

7. я почувствовал, что… 

8. я приобрел… 

9. я научился… 

10. у меня получилось … 

11. я смог… 

12. я попробую… 

13. меня удивило… 

14. урок дал мне для жизни… 

15. мне захотелось… 

 

 



 

Приложение В 
Технологическая карта урока по истории 

 по теме «Самарская епархия в годы правления Александра III» 

педагога Рахматуллиной Л.И. 

Тип урока по главной дидактической цели: урок открытия нового знания. 

Режим урока: интерактивный. 

Стратегические цели:  

РАЗВИТИЕ: развитие исследовательских способностей личности обучающихся; 

ВОСПИТАНИЕ: формирование культуры учебного труда; 

ОБУЧЕНИЕ: обучение навыкам сравнительного анализа, работы с статистической информацией 

Ресурсы: 

              Технические :Средства ТСО: мультимедийный видеопроектор  

Наглядность: слайдовая презентация с анимацией, распечатанные таблицы 

 

Этап занятия  
Содержание  

этапа занятия  
Деятельность педагога  

Деятельность 

обучающихся  

Планируемые результаты  

Метапредметные 

результаты 

(УУД) 

Предметн

ые 
Личностные 

1 этап 

 

Мотивационн

ый 

 

5 мин. 

Мотивирование 

школьников на 

изучение 

нового 

материала 

В начале урока школьникам 

предлагается вспомнить материал из 

предыдущих уроков (Самарский край в 

19 веке), а также курс истории России 

(конкретно –особенности царствования 

Александра III). Учитель акцентирует 

внимание на Церковной политике, 

которая являлась важным элементом 

периода. 

Отвечают на вопросы учителя. - самоопределени

е (Л);       

-

смыслообразован

ие (Л); 

Понимани

е значение 

слова 

«епархия»

. 

 

2 этап 

Целевой  

2 мин. 

Формирование 

темы урока 

Учитель на основе 

озвученной на 1 этапе информации 

предлагает ученикам определить тему 

урока. 

Формируют тему урока. - постановка 

учебной задачи в 

сотрудничестве с 

учителем (Р). 

 

 Умение 

ставить цели 

и задачи.   



3 этап 

 

Содержательн

ый 

13 мин. 

Изучение 

нового 

материала 

Учитель рассказывает детям 

об особенностях церковной жизни 

Поволжского края в целом в годы 

правления Александра III, задает 

вопросы 

Слушают учителя, 

конспектируют, отвечают на 

вопросы. 

- анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение, (П); 

- подведение под 

понятие (П); 

- использование 

знаково-

символических 

средств (П); 

- определение 

основной и 

второстепенной 

информации (П); 

Понимани

е 

специфик

и таких 

религий 

как 

православ

ие, ислам, 

язычество. 

Понимани

е 

терминов 

«богослуж

ение», 

«проповед

ь», 

«миссионе

рство». 

Умение 

выражать 

свою точку 

зрения. 



4 этап 

 

Практически

й 

10 мин. 

Выполнение 

группового 

задания 

Для того, чтобы рассмотреть 

динамику церковной жизни в 

самарской епархии, учитель предлагает 

рассмотреть несколько таблиц, 

отражающих важнейшие церковные 

вопросы, и для этого делит детей в 

случайном порядке на несколько групп. 

 

1 группа рассматривает Таблицы 8 

и 9 (указанные в тексте ВКР), 

касающиеся численности жителей 

православной веры. А также 

Таблицу 12 «Число лиц, 

присоединенных к православию за 

1884 – 1894 гг. в Самарской 

епархии».   

2 группа рассматривает 

положение церквей по Таблицам 

13,14,15, касающиеся количества 

церквей, белого духовенства и 

церквей, построенных в 

рассматриваемый период  

3 группе дано рассмотреть 

положение монастырей по 

Таблицам 18,19, которые 

отражают количество мужских и 

женских монастырей и 

монашествующих в них.  

4 группа рассматривает Духовно-

учебные заведения по Таблицам 

16,17. Также уточняется, что за 

рассматриваемый период число 

духовно учебных заведений не 

менялось. В Самарской епархии 

была 1 семинария и 3 училища. 

Учениками рассматривается число 

начальников и наставниках в 

духовно-учебных заведениях, а 

также учащиеся в них. 

И последняя, 5 группа 

рассматривает просветительскую 

(Таблица 20 – Число библиотек 

при церквях), благотворительную 

(Таблица 21 – число богаделен и 

- построение 

логической цепи 

рассуждений (П); 

- использование 

знаково-

символических 

средств (П); 

- построение 

речевых 

высказываний 

(П); 

- определение 

основной и 

второстепенной 

информации (П); 

У

мение 

работать с 

таблицами

, со 

статистич

еской 

информац

ией. 

Умение 

работать в 

группе, 

коллективе, 

разрешать 

возникающи

е 

разногласия, 

аргументиро

вать свою 

точку 

зрения. 
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больниц при церквях и 

монастырях) деятельность в 

церквях и монастырях, а также 

пожертвования, собранные в 

Самарской епархии (Таблица 22). 

 

5 этап 

Контроль и 

самоконтрол

ь знаний  

 

6 мин. 

Проверка 

выполненного 

задания 

Учитель слушает отчеты выступающих 

и обобщает их.  

Рассказывают краткие сообщения, 

на основе информации, 

выделенной совместно в группе. 

-осуществление 

самоконтроля по 

результату и по 

способу действия 

(Р); 

-самостоятельная 

адекватная оценка 

правильности 

результатов 

действия, 

внесение 

необходимых 

корректив (Р); 

 

  

 6 этап 

Подведение 

итогов 

занятия  

 

2 мин. 

Подведение 

итогов урока 

На основе сообщений, представленных 

группами, учитель подводит учеников 

к общему выводу. 

 - самостоятельная 

адекватная оценка 

правильности 

результатов 

действия (Р) 

 

 Умение 

выделять 

главную 

информацию 

из 

второстепенн

ой. 



7 этап 
 

Рефлексия 

1 мин. 

Анализ 

учениками 

собственной 

деятельности на 

уроке 

Рефлексия проводится с помощью 

приема «Три М».  

 

 - рефлексия 

способов и 

условий действия 

(П); 

- адекватное 

понимание 

причин успеха / 

неуспеха в 

учебной 

деятельности (Л); 

 

  

8 этап 
Информация 

о Д/З 1 мин. 

 Д/З – повторение записей в тетради.      

 

 



 

Приложение Г 
 Ход урока по теме «Самарская епархия в годы правления Александра III» 

Мотивационный этап. В начале урока школьникам предлагается вспомнить материал из предыдущих уроков (Самарский край в 19 

веке), а также курс истории России (конкретно – особенности царствования Александра III). Учитель акцентирует внимание на Церковной 

политике, которая являлась важным элементом периода. Учитель напоминает детям значение слова «епархия».  

Целевой этап. Учитель предлагает детям сформулировать тему урока.  

Содержательный этап. Учитель рассказывает детям об особенностях церковной жизни Поволжского края в целом в годы правления 

Александра III: население края было разнообразным и многоконфессиональным: помимо русского населения - татары, чуваши, черемисы, 

мордва и прочие народы, которые исповедуют мусульманскую веру, язычество, или другие религии. Но те народы, которые не были 

православными, назывались «инородцами» несмотря на то, что многие из них являлись коренным населением. Как вы думаете, почему, для 

чего?  

 Православное миссионерство и обер-прокурор К.П. Победоносцев (дается пояснение, что обер-прокурор – руководитель Синода) 

признавали татаро-мусульманскую среду «неплодотворной почвой» для своей просветительской деятельности, поскольку влияние 

мусульманских мулл на население было большим. Поэтому в основном проводились меры для удержания уже крещеного населения в этом 

крае. Как вы думаете, какие меры могли проводится? (На самом деле – проповедь, богослужение на языке какого-либо народа, школьное 

религиозно-нравственное воспитание). 

Вспомните, что из себя представляло язычество (Ответы учеников). Обер-прокурором Синода указывается, что в Поволжском крае 

проживало значительное количество язычников. Но тем не менее, они постепенно отходили от своей веры. Но «глухие» места оставались 

непоколебимыми. Сделайте предположение, почему. 

Казанская епархия называлась у обер-прокурора Синода «средоточием поволжского мусульманства» и также содержала в себе 

язычников. На эту епархию было оказано воздействие миссионерской деятельности, чему способствовало епархиальное братство святителя 

Гурия (учитель уточняет термин «братство»). Оно просвещало так называемых «инородцев» с помощью школ для неправославных детей, 



переводов, изданий и распространения разного рода религиозных книг. Центром миссионерских школ была Казанская крещено-

татарская духовная двухгодичная школа.  

Собственно Самарская епархия стала самостоятельной в 1859 г.  

Практический этап. Для того, чтобы рассмотреть динамику церковной жизни в самарской епархии, рассмотрим несколько таблиц, 

отражающих важнейшие церковные вопросы, и для этого поделимся на несколько групп. 

Суть задания в том, что ученикам, которые разделены на группы по 3-5 человек, предлагается составить краткое сообщение на основе 

двух данных им таблиц и кратко, в общих чертах рассказать, какие изменения произошли в церковной жизни православного населения, 

церквей, монастырей и духовных учреждений в период с 1884 по 1894 гг. При необходимости, учитель поясняет непонятные ученикам 

термины. 

• 1 группа рассматривает Таблицы 8 и 9 (указанные в тексте ВКР), касающиеся численности жителей православной веры. А 

также Таблицу 12 «Число лиц, присоединенных к православию за 1884 – 1894 гг. в Самарской епархии».  Данные в таблицах 

могут быть округлены или упрощены учителем заранее для удобства. Предполагаемый вывод: число жителей православной 

веры увеличилось, рождаемость постепенно росла, смертность была на разных уровнях. Число лиц, присоединенных к 

православию, росло.  

• 2 группа рассматривает положение церквей по Таблицам 13,14,15, касающиеся количества церквей, белого духовенства и 

церквей, построенных в рассматриваемый период. Выводы могут быть различными, например: количество церквей постепенно 

увеличивалось, духовенства в основном было меньше положенного.  

• 3 группе дано рассмотреть положение монастырей по Таблицам 18,19, которые отражают количество мужских и женских 

монастырей и монашествующих в них. Выводами может быть: число монастырей в Самарской епархии практически не 

менялось, число монашествующих и послушников постепенно росло. 

• 4 группа рассматривает Духовно-учебные заведения по Таблицам 16,17. Также уточняется, что за рассматриваемый период 

число духовно учебных заведений не менялось. В Самарской епархии была 1 семинария и 3 училища. Учениками рассматривается 

число начальников и наставниках в духовно-учебных заведениях, а также учащиеся в них



 

• И последняя, 5 группа рассматривает просветительскую (Таблица 20 – Число библиотек при церквях), благотворительную (Таблица 

21 – число богаделен и больниц при церквях и монастырях) деятельность в церквях и монастырях, а также пожертвования, собранные 

в Самарской епархии (Таблица 22). 

Этап контроля и самоконтроля знаний. Учениками готовятся краткие обобщающие сообщения, отражающие церковную жизнь Самарской 

епархии по данным таблиц, которые были ими анализированы. 

Этап подведения итогов. На основе сообщений, представленных группами, учитель подводит учеников к общему выводу. 

Рефлексия проводится с помощью приема «Три М». Учащимся предлагается назвать три момента, которые у них получились хорошо в 

процессе урока, и предложить одно действие, которое улучшит их работу на следующем уроке. 


