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Проблема религиозности православных жителей Российской империи в предреволюци-
онные десятилетия, духовной жизни как сельских, так и городских приходов, роли при-
ходского духовенства в народной жизни до сих пор остается актуальной и малоизученной
темой. Невозможно отрицать важную роль приходского священника и храма в дореволю-
ционной России. Ее осмысление требует анализа большого корпуса источников и широкого
круга проблем. Исследователь С.В. Кузнецов для удобства выделяет следующие функции
прихода: 1) религиозная (сакральная); 2) религиозно-нравственная; 3) воспитательная и
школьно-образовательная; 4) религиозно-праздничная; 5) хозяйственная; 6) культурной
адаптации [5]. В настоящей работе будут затронуты вторая и третья функции.

Применительно к церковной жизни конца XIX - начала XX в. историк Б.А. Филиппов
выделяет две тенденции, определяемые им как «разрушительная» и «созидательная». Раз-
рушительная состояла в секуляризации частной жизни и церковного сознания, увлечении
различными модными течениями (оккультизмом, спиритизмом, теософией), социализмом
и атеизмом, распространении сектантских учений. Вторая тенденция - религиозное воз-
рождение, интерес к христианской философии, некоторое оживление церковно-приходской
жизни. [7]. Чтобы противостоять разрушительным тенденциям внутри самого сообщества
верующих (коими признавались в тот период главным образом распространение сектант-
ства и социализма), росту антиклерикальных настроений (особенно в крупных городах),
церковные власти, наиболее активные приходские священники и миряне указывали на осо-
бую важность двух вещей: оживления приходской жизни и развития внутренней миссии.
Церковно-просветительская деятельность рассматривалась как основная часть внутрен-
ней миссии. Как писал епархиальный миссионер священник Иоанн Васильев, внутренняя
миссия является органической, а основным предметом преподавания должно быть Слово
Божие [6]. На примере деятельности московского духовенства можно проследить главные
направления и виды церковного просветительства.

Источниковый материал для исследования данной темы достаточно обширен. Он вклю-
чает в себя материалы периодической печати, письма, отзывы и воспоминания современ-
ников, официальные документы. Богатый и достаточно разнообразный материал дают
документы архивов, в первую очередь ЦГА г. Москвы и ГА РФ (Ф. 9452 - фонд протоие-
рея Иоанна Восторгова).

Одним из главных направлений церковно-просветительской деятельности было повы-
шение образовательного и «профессионального» уровня самих священнослужителей. Для
этой цели с начала XX в. идет активная организация пастырских кружков. В своих воспо-
минаниях епископ Арсений (Жадановский) охарактеризовал основные проблемы, обсуж-
давшиеся на подобных заседаниях: вопросы пастырской практики, значение литургии, ма-
териальное обеспечение пастырей, о допустимости изменений в богослужении, о поведении
клира и о мерах к его улучшению [1]. В 1910 г. открываются Пастырские противосектант-
ские и противосоциалистические курсы. Их руководителем был известный московский
протоиерей Иоанн Восторгов [6].
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Значительна была роль различных православных братств. Они могли создаваться на
базе одного прихода или же быть межприходскими, но в них неизменно участвовали пред-
ставители духовенства. В 1911 - 1912 гг. проходили «народно-миссионерские курсы», ор-
ганизованные Братством Воскресения Христова. Помимо начальных сведений по общим
христианским дисциплинам здесь преподавали «понятие о социализме и его элементарное
опровержение» и даже «учение об алкоголизме» [4]. Братства широко развернули изда-
тельскую деятельность, распространение проповеднических листовок, брошюр.

Московские священники прекрасно осознавали миссионерское и просветительское зна-
чение паломничеств. С 1910 г. их регулярно организовывал, например, о. Николай Смир-
нов из церкви Воскресения Христова в Кадашах.

В начале XX в. в Москве переживает свой расцвет церковное пение. Тот же самый о.
Николай Смирнов (он подготовил доклад «Общецерковное пение как средство для возрож-
дения прихода», который был опубликован в «Московских церковных ведомостях») завел
при храме курсы церковного пения. Подобные курсы организовали и в Братстве Святите-
лей Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа при церкви св. Георгия в Грузинах [3,4].

Несомненно, большое значение имели и проповеди, причем проповеди наиболее знаме-
нитых и выдающихся пастырей (например, того же о. Иоанна Восторгова) появлялись в
периодической печати.

Московские приходские священники занимались организацией церковно-приходских и
воскресных школ. Некоторые также открывали публичные библиотеки духовно-нравственной
литературы.

Получавшим все большее распространение явлением стали внебогослужебные собесе-
дования в воскресные и праздничные дни [2]. Их старались проводить в послеобеденное
и вечернее время, чтобы заполнить досуг прихожан. Сюда же можно отнести различные
кружки при храмах, беседы и достаточно часто организуемые общества трезвости.

Комплексное изучение церковно-просветительской деятельности московского духовен-
ства в конце XIX - начале XX в. в связи с общей историей Русской Православной Церкви,
определение роли духовенства в повышении религиозно-нравственного и образователь-
ного уровня своих прихожан представляются актуальными для выявления особенностей
приходской жизни в этот период, взаимоотношений духовенства и паствы, а также тех
задач, что ставили перед приходским духовенством светские и церковные власти.
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