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ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ДУХОВНЫХ СЕМИНАРИЙ  

В РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 
 

THE TEACHING STAFF OF THE THEOLOGOCAL SEMINARIES IN RUSSIA  
OF THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES 

 
Аннотация. Целью статьи является категориальный 

анализ профессорско-преподавательского состава духов-
ных семинарий в России второй половины XIX – начала 
XX века. Изучение этой тематики имеет большое значение 

для понимания истории России и роли Церкви в обществе. 
Изучение профессорско-преподавательского состава 
духовных семинарий и степени его профессиональной 

подготовленности даёт возможность проанализировать 
возможности влияния этой категории церковной интелли-
генции на общественную жизнь России того времени. В 

статье проанализированы характер и сущность взаимодей-
ствия церковной интеллигенции с представителями госу-
дарственной власти, а также влияние преподавательского 

состава духовных учебных заведений царской России на 
общественные настроения и сферу народного образова-
ния. Показанная в статье взаимосвязь духовного и светско-

го образования раскрывает их взаимовлияние и совмест-
ное воздействие на формирование общественных настро-
ений в стране, воздействие духовных традиционных цен-

ностей на культуру и быт народа. Изучение профессорско-
преподавательского состава духовных семинарий в России 
второй половины XIX – начала XX века даёт возможность 

лучше понять истоки современных проблем и тенденции 
дальнейшего развития взаимодействия государства и 
общества в отстаивании духовных идеалов в условиях 

вызовов секулярного общественно-государственного про-
странства. 

Ключевые слова: Церковь, государство, общество, 

духовное образование, семинарии, профессорско-
преподавательский состав учебных заведений, религиоз-
ная культура, духовенство. 

Abstract. The purpose of the article is a categorical analysis 

of the teaching staff of theological seminaries in Russia of the late 
19th and early 20th centuries. This study is of great importance 
for understanding the history of Russia and the role of the Church 

in society. 
The study of the teaching staff of theological seminaries and 

the degree of their professional training makes it possible to 

analyze the possibilities of the influence of this category of church 
intellectuals on the social life of Russia at that time. The article 
analyzes the nature and essence of the interaction of the church 

intellectuals with representatives of state power, as well as the 
influence of the teaching staff of the theological educational 
institutions of tsarist Russia on public sentiment and the sphere of 

public education.  
As a result, the authors come to the conclusion that this 

study can be useful for understanding modern religious culture in 

Russia and its connection with secular education. The interrela-
tion of theological and secular education shown in the article 
reveals their mutual influence and joint impact on the formation of 

public sentiment in the country, the impact of spiritual traditional 
values on the culture and way of people life. The study of the 
teaching staff of theological seminaries in Russia of the late 19th 

and early 20th centuries makes it possible to understand the 
origins of modern problems and trends in the further develop-
ment of interaction between the state and society in upholding 

spiritual ideals in the context of the challenges of the secular 
public-state space. 

Keywords: Church, state, society, spiritual education, sem-

inaries, teaching staff of educational institutions, religious culture, 
clergy. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Изучение системы духовного образования 

в России второй половины XIX – начала 
XX века актуально по нескольким причинам. 
Во-первых, это позволяет лучше понять исто-
рию и развитие религиозной жизни в России. 
Система духовного образования была важным 
элементом религиозной культуры того време-
ни, и изучение ее помогает понять, как форми-
ровались и развивались различные конфессии 
и церкви. Во-вторых, изучение системы духов-
ного образования помогает лучше понимать 
социальные процессы и изменения, происхо-
дившие в России в начале XX века. Духовное 
образование было тесно связано с образова-
нием в целом, и изучение этой системы позво-
ляет понять, как менялись подходы к образо-
ванию и какие факторы влияли на эти измене-
ния. Изучение системы духовного образования 
в России второй половины XIX и начала 
XX века помогает лучше понимать современ-
ную ситуацию в религиозной жизни России. 
Некоторые элементы этой системы до сих пор 
существуют и оказывают влияние на совре-
менное духовное образование. Знание исто-
рии этой системы позволяет более глубоко 
понимать современные религиозные тенден-
ции и их истоки. 

Тема профессорско-преподавательского 
состава духовных семинарий в России второй 
половины XIX и начала XX века относится к 
достаточно хорошо изученным и разработан-
ным темам истории России. По данной теме 
существует обширная литература, в том числе 
и научные исследования, которые позволяют 
получить детальное представление о профес-
сорско-преподавательском составе духовных 
семинарий, его структуре, задачах и функциях. 
Однако тема всё же остаётся актуальной и 
представляет интерес для исследования, так 
как в ней можно найти ответы на многие во-
просы, связанные с историей духовного обра-
зования в России, формированием религиоз-
ной культуры и традиций, а также можно 
научиться извлекать из прошлого уроки для 
современности. 

Методология изучения темы кадрового со-
става духовных семинарий в России второй 

половины XIX – начала XX века включает в 
себя использование различных исторических 
источников, архивных материалов, научных 
статей и монографий, а также проведение 
сравнительного анализа с другими странами и 
периодами истории. В первую очередь изуче-
ние данной темы требует изучения истории 
духовного образования в России, включая со-
здание и развитие духовных семинарий, изме-
нения в учебных программах, методах обуче-
ния, а также изменение роли и задач профес-
сорско-преподавательского состава в этом 
процессе. Важным элементом методологии 
изучения темы является также анализ соци-
ально-экономического и политического контек-
ста, в котором функционировали духовные 
семинарии в России в указанный период. Это 
может включать изучение финансирования 
семинарий, политического влияния на духов-
ное образование, социального и экономическо-
го статуса профессорско-преподавательского 
состава и т. д. Важным аспектом методологии 
изучения данной темы является сравнитель-
ный анализ с другими странами и периодами 
истории, чтобы выявить особенности и уни-
кальность духовного образования в России в 
указанный период. 

Важным элементом методологии изучения 
является использование интердисциплинарно-
го подхода, включающего в себя не только 
исторические, но и философские, социологи-
ческие, педагогические и другие научные дис-
циплины. Например, изучение роли профес-
сорско-преподавательского состава в духов-
ных семинариях может потребовать анализа 
истории философии и религиозной мысли, 
влияния социальной среды на образователь-
ный процесс и т. д. Кроме того, важным эле-
ментом методологии является использование 
критического подхода к анализу источников и 
данных. Исторические источники могут быть 
неоднозначными, а некоторые факты могут 
быть искажены или подвергнуты субъективной 
интерпретации. Поэтому важно проводить кри-
тический анализ каждого источника и не при-
нимать его на веру без дополнительной про-
верки и подтверждения. В целом изучение 
темы профессорско-преподавательского со-
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става духовных семинарий в России второй 
половины XIX и начала XX века является 
сложным и многогранным процессом, требую-
щим широкого спектра методов и подходов. 
Однако понимание роли и вклада профессор-
ско-преподавательского состава в развитие 
духовного образования в России в указанный 
период важно для понимания истории образо-
вания в целом и может дать ценные уроки и 
рекомендации для современных образова-
тельных институтов. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Духовное образование в России во второй 
половине XIX – начале XX века играло важную 
роль. Можно выделить основные характери-
стики духовного образования отмеченного 
периода: 

1. Оно было под контролем Русской Право-
славной Церкви и государства. Духовные се-
минарии и академии готовили священнослужи-
телей и церковное духовенство. Их учебные 
планы содержали как богословские дисципли-
ны, так и светские предметы. 

2. Система духовного образования пере-
живала кризис. Уровень преподавания в семи-
нариях был низким, программы устарели. Мно-
гие выпускники получали слабую подготовку. 
Это вызывало критику со стороны передовой 
общественности. 

3. Реформы 1860–70-х годов пытались мо-
дернизировать духовные школы. Были введе-
ны новые программы и учебники, повышена 
квалификация преподавателей. Однако ре-
формы шли медленно, и к началу XX века си-
стема все ещё оставалась устаревшей. 

4. Подготовка духовенства отставала от 
запросов времени. В России нарастали про-
цессы секуляризации и модернизации, но Цер-
ковь консервативно относилась к этим измене-
ниям. Духовенство плохо понимало нужды 
общества и не справлялось со своей миссией 
в новых исторических условиях. 

5. Роль духовных школ в общей системе 
образования России была невелика. Светское 
образование развивалось гораздо быстрее, и к 

началу XX века заняло главенствующее поло-
жение. Духовное образование отставало от 
процессов модернизации и секуляризации в 
стране, поэтому отошло на второй план. Оно 
переживало глубокий кризис и не справлялось 
с новыми задачами. 

В качестве положительных аспектов можно 
выделить то, что, несмотря на кризис, духов-
ные школы продолжали выполнять важную 
социальную функцию. Они давали бесплатное 
образование и позволяли представителям 
сельской бедноты получить азы духовного 
образования. Это способствовало социальной 
мобильности и поддерживало престиж про-
фессии. В начале XX века положение стало 
меняться. После революции 1905 года Цер-
ковь начала проводить реформы для прибли-
жения к народу. Это коснулось и духовного 
образования. Были вновь разработаны новые 
учебные планы, введены светские дисципли-
ны, а также повышены требования к профес-
сорско-преподавательскому составу, но корен-
ных перемен не произошло. Духовная школа 
оставалась консервативной и оторванной от 
жизни, что негативно сказывалось и на поло-
жении и влиянии Русской Православной Церк-
ви в обществе. 

Дополнительно можно сказать, что кризис 
духовного образования был связан со слож-
ным положением Русской Православной Церк-
ви в Российской империи. Церковь находилась 
в зависимости от государства, но при этом 
выполняла важные государственные функции. 
Это приводило к определённой дихотомии [6] в 
её положении и деятельности. Церковь не 
могла реализовать собственную образова-
тельную политику и зависела от решений свет-
ских властей. Система духовного образования 
страдала и от недостатка финансирования, что 
делало материальное положение духовных 
школ было крайне сложным. Здания и учебные 
пособия находились в ветхом состоянии. Низкая 
оплата не привлекала в семинарии высококва-
лифицированных преподавателей. Всё это ска-
зывалось на качестве обучения. 

Во второй половине XIX и начале XX века в 
России существовала разветвленная система 
духовного образования, которая включала в 
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себя различные учебные заведения и институ-
ты. Одним из основных видов учебных заведе-
ний были духовные семинарии, которые готови-
ли священников Православной Церкви. Семи-
нарии были расположены по всей России и 
имели разную степень престижности. Обучение 
в семинарии длилось от 4 до 7 лет в зависимо-
сти от региона. Кроме того, в России существо-
вали духовные академии, где готовились более 
высококвалифицированные духовные деятели, 
такие как архиереи, профессора и теологи. 
Обучение в академии длилось 3–5 лет. 

В начале XX века были созданы еще и ка-
техизаторские училища, в которых готовились 
катехизаторы для работы с детьми и взрослы-
ми. Обучение в таких училищах длилось 2–3 
года. Параллельно с ними продолжали свою 
деятельность ранее упомянутые духовные се-
минарии, а также духовные институты других 
конфессий, таких как иудаизм, ислам и буддизм. 
Они готовили священников и духовных лидеров 
для своих общин. В целом система духовного 
образования в России второй половины XIX – 
начала XX века была достаточно развитой и 
разнообразной и позволяла готовить квалифи-
цированных духовных деятелей различных 
конфессий. 

В Русской Православной Церкви не хватало 
реформаторских инициатив в сфере образова-
ния. Большинство иерархов занимали консер-
вативные позиции и сопротивлялись нововве-
дениям. Попытки модернизации духовных школ 
встречали сопротивление со стороны части 
духовенства. Это тормозило прогресс. Содер-
жание духовного образования не соответство-
вало духу времени. В учебных планах домини-
ровали богословские и догматические дисци-
плины. Недостаточное внимание уделялось 
изучению Священного Писания, истории, фило-
софии, литературы и др. Выпускники плохо по-
нимали окружающий мир и нужды общества. 
Таким образом, кризис духовного образования 
был обусловлен комплексом причин – идеоло-
гических, организационных, финансовых, кад-
ровых. Для преодоления этого кризиса требо-
вались системные реформы всей системы под-
готовки православного духовенства, но Церковь 
и государство не смогли их провести. Это 

ослабляло позиции РПЦ и способствовало ро-
сту антирелигиозных настроений в обществе. 

Если рассматривать кадровую составляю-
щую духовных семинарий в России второй по-
ловины XIX и начала XX века, то можно выде-
лить следующие особенности. В профессорско-
преподавательский состав входили в основном 
духовные лица (священники и монахи). Однако 
были исключения, когда в качестве преподава-
телей приглашались специалисты из граждан-
ского общества. Профессорско-препода-
вательский состав обладал высокой квалифи-
кацией и образованием, что позволяло обеспе-
чивать высокий уровень обучения в духовных 
семинариях. Основная задача профессорско-
преподавательского состава заключалась в 
обучении будущих священников и подготовке их 
к служению в Церкви. Поэтому учебные про-
граммы в духовных семинариях были ориенти-
рованы на изучение богословия, библейской и 
церковной истории, а также на практическое 
обучение богослужению. Программы были раз-
работаны в соответствии с официальной цер-
ковной доктриной и были ориентированы на 
подготовку священников для работы в Право-
славной Церкви. Они включали такие предметы, 
как богословие, церковная история, церковное 
право, церковное пение, а также общие предме-
ты, такие как история, география, русский язык 
и литература. Программы были составлены 
таким образом, чтобы студенты получили пол-
ное знание о церковной истории, доктрине и 
обрядах. Они также должны были быть готовы к 
служению в церкви и к исполнению своих обя-
занностей, таких как проведение богослужений 
и руководство приходом. Учебные программы 
были строго регулируемыми и не допускали 
отклонения от установленных стандартов. Это 
означало, что студенты не могли выбирать свои 
предметы или изучать дисциплины, которые не 
были частью учебного плана. Тем не менее в 
некоторых семинариях были дополнительные 
предметы и курсы, которые давали студентам 
возможность углубить свои знания в опреде-
ленных областях, таких как философия, ино-
странные языки или музыка. 

Профессорско-преподавательский состав 
духовных семинарий также играл важную роль в 
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формировании и развитии религиозной культу-
ры и традиций в России. Благодаря квалифици-
рованным преподавателям и высокому уровню 
образования духовные семинарии стали цен-
трами религиозной мысли и культуры в России. 
В период с 1895 по 1917 год профессорско-
преподавательский состав духовных семинарий 
стал свидетелем значительных реформ в си-
стеме духовного образования. В частности, 
были введены новые учебные программы и 
методы обучения, которые помогли повысить 
уровень образования будущих священников. 
Таким образом, профессорско-
преподавательский состав духовных семинарий 
в России второй половины XIX и начала XX века 
играл важную роль в формировании и развитии 
религиозной культуры и традиций в России, а 
также в подготовке будущих священников к 
служению в церкви. 

Профессорско-преподавательский состав 
духовных семинарий внёс значительный вклад 
в развитие духовного образования и науки в 
России. В этот период духовные семинарии 
были важным центром подготовки кадров для 
Православной Церкви и общества в целом. 
Отдельные представители были ответственны 
за создание и развитие учебных программ, ме-
тодов обучения, а также за подготовку квали-
фицированных кадров для Православной Церк-
ви. Они также играли важную роль в сохранении 
и передаче культурного наследия и традиций 
России. Профессорско-преподавательский со-
став духовных семинарий содействовал разви-
тию науки и культуры в России, ведя научные 
исследования в области теологии, философии, 
истории, литературы и других областей знания. 
Многие преподаватели были выдающимися 
учеными и писателями, которые внесли значи-
тельный вклад в развитие российской науки и 
культуры. 

Преподаватели семинарий имели широкие 
полномочия в области образования и воспита-
ния будущих духовных лидеров. Они были от-
ветственны за разработку и проведение учеб-
ных программ, оценку знаний студентов, назна-
чение экзаменов, подготовку учебных пособий и 
лекций. Кроме того, они были ответственны за 
поддержание дисциплины и порядка в учебных 

заведениях, а также за организацию культурной 
и общественной жизни студентов. Играли они 
важную роль и в формировании духовной куль-
туры и традиций России, обучая будущих свя-
щенников церковной литургии, богословию, 
морали и этике. 

Дисциплина в духовных семинариях России 
второй половины XIX и начала XX века была 
строгой и регламентированной. Студенты сле-
довали множеству правил и предписаний, кото-
рые регулировали их поведение и активность в 
учебных заведениях. Одним из важных аспек-
тов дисциплины был контроль над личной жиз-
нью студентов. Были установлены строгие пра-
вила, касающиеся одежды, причёски, поведе-
ния в общественных местах и общении со 
сверстниками. Студенты не имели права на 
свободное перемещение вне территории учеб-
ного заведения без разрешения преподава-
тельского состава. Важным аспектом дисципли-
ны была также строгая система оценивания 
успеваемости студентов. Оценки ставились 
после каждого экзамена, и результаты внима-
тельно отслеживались преподавательским со-
ставом. Студенты, не соответствующие опре-
делённым стандартам, могли быть отчислены 
из учебного заведения. Дисциплина в духовных 
семинариях была необходима для подготовки 
будущих духовных лидеров, которые должны 
были быть образцом для своей общины. Одна-
ко эта жёсткая система контроля приводила к 
некоторым негативным последствиям, таким как 
ущемление личной свободы и креативности 
студентов. 

В то же время профессорско-
преподавательский состав был подвержен не-
которым ограничениям и ограниченным свобо-
дам, например строгому контролю со стороны 
церковных и государственных властей, которые 
регулировали содержание учебных программ и 
мониторили их выполнение. 

Контроль над профессорско-препода-
вательским составом духовных семинарий в 
России второй половины XIX и начала XX века 
осуществлялся как церковными, так и государ-
ственными властями. Церковные власти следи-
ли за тем, чтобы профессорско-препода-
вательский состав не отклонялся от установ-
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ленных церковных доктрин. Любые проявления 
несогласия или критики могли привести к нака-
занию со стороны церковных властей, включая 
увольнение с должности. 

Государственные власти также контролиро-
вали профессорско-преподавательский состав, 
особенно в области политических взглядов и 
общественной деятельности. Любые проявле-
ния несогласия или критики правительства мог-
ли привести к увольнению с должности и даже к 
аресту. Контроль над профессорско-препода-
вательским составом приводил к тому, что мно-
гие были вынуждены скрывать свои истинные 
мнения и убеждения. Это ограничивало свободу 
мысли и выражения, что могло отрицательно 
сказываться на качестве образования, которое 
студенты получали в духовных семинариях. 
Тем не менее некоторые профессора и препо-
даватели находили способы выражать свое 
мнение и влиять на образовательный процесс, 
используя различные методы, такие как скры-
тые сообщения в лекциях и учебных материа-
лах или организация дискуссий вне учебного 
времени. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, можно отметить, что изуче-

ние темы профессорско-преподаватель-ского 
состава духовных семинарий в России второй 
половины XIX и начала XX века является акту-
альным и представляет интерес для исследо-
вания и дальнейшего развития научного знания. 
В целом изучение системы духовного образо-
вания помогает лучше понять социальные про-
цессы и изменения, происходившие в России в 
начале XX века. Духовное образование было 
тесно связано с образованием в целом, и изу-
чение этой системы позволяет понять, как ме-
нялись подходы к образованию и какие факто-
ры влияли на эти изменения. Изучение системы 
духовного образования позволяет лучше понять 
современную ситуацию в религиозной жизни 
России. Некоторые элементы этой системы до 
сих пор существуют и оказывают влияние на 
современное духовное образование. Знание 
истории этой системы позволяет более глубоко 
понимать современные религиозные тенденции 
и их истоки. 

Профессорско-преподавательский состав 
духовных семинарий в России второй половины 
XIX и начала XX века внёс значительный вклад 
в развитие духовного образования, науки и 
культуры в России, а также в формирование 
общественного мнения и политической культу-
ры. Он играл важную роль в образовании и вос-
питании будущих духовных лидеров, но всё же 
был подвержен ограничениям и контролю со 
стороны Церкви и государства. Профессорско-
преподавательский состав духовных семинарий 
играл важную роль в формировании обще-
ственного мнения и политической культуры 
России, а семинарии воспринимались как цен-
тры духовной жизни и образования, где моло-
дые люди получали не только знания, но и ми-
ровоззрение и ценности. 
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