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В статье показаны два этапа формирования местных государственных и церковных организаций в стро-

ительстве православных храмов на территории Беларуси. Обоснована актуальность исследования и причины 

данного явления. В основной части определен кадровый состав губернских и уездных церковно-строительных 
комитетов (присутствий), подведомственных Министерству внутренних дел, и состав приходских обществ, 
их функциональные обязанности. Также представлены ответственные лица и их должностные обязанности по 

координированию этого вопроса в губернских палатах государственных имуществ Министерства государ-

ственных имуществ. Обозначена структура и взаимосвязь между ними на разных уровнях управления церковно-

строительным процессом. Отражена роль генерал-губернаторов во всех направлениях этой области. В заклю-

чении сделан вывод о значении вышеперечисленных организаций в осуществлении церковного строительства на 
белорусских землях. 
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Введение. Строительством православных храмов на территории Беларуси с 1858 г. по 1863 г. занимались 

два ведомства: Министерство государственных имуществ и Министерство внутренних дел. В государственных 

владениях церковное строительство курировали управляющие губернских палат государственных имуществ, а в 

частновладельческих землях – губернаторы. Министерство государственных имуществ церковно-строительные 

работы осуществляло по единым правилам на всей территории Беларуси. Министерство внутренних дел действо-

вало поэтапно: начав с Могилевской губернии, затем переключилось на Витебскую и Минскую губернии. Помо-

гали губернаторам офицеры Генерального штаба, командированные министерством. Из-за восстания 1863–

1864 гг. строительство православных храмов было приостановлено. В губерниях ввели военное положение. Все 

военные и административные функции по руководству губерниями перешли к виленскому генерал-губернатору. 

До снятия военного положения он носил звание Виленского, Ковенского, Гродненского и Минского генерал-

губернатора, главного начальника губерний Витебской и Могилевской и командующего войсками Виленского 

военного округа1. После назначения в 1863 г. на должность виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьева ин-

терес к православному храмовому строительству возрос. Оно стало одним из приоритетных направлений поли-

тики российского правительства, ориентированной на распространение русской культуры через создание новых 

приходов за счет строительства православных храмов. С этой целью в губернских центрах Беларуси были посте-

пенно учреждены губернские и уездные комитеты по строительству и ремонту православных храмов, а в прихо-

дах – церковные советы.  

Данная проблема не получила должного освещения в отечественной и зарубежной историографии. Общие 

представления по вопросу даны в работах авторов XIX–XX вв.: Н.Д. Извекова [1], А.И. Миловидова [2], Е.Ф. Ор-

ловского [3]. В современных изданиях упоминания о государственных организациях, занимавшихся строитель-

ством православных храмов, присутствуют в монографиях И.Н. Слюньковой [4] и А.Н. Кулагина [5]. 

Основная часть. Формирование структуры государственных и церковных организаций для православ-

ного храмового строительства началось с 1864 г. по инициативе генерал-губернатора М.Н. Муравьева, который 

координировал церковно-строительный процесс во всех видах землевладений. Под его контролем находилось 

формирование кадрового состава местных губернских и уездных учреждений, приходских обществ и дальней-

шие изменения в этой системе. Генерал-губернатор организовывал и вносил коррективы по всем направлениям 

православного храмового строительства, включая составление проектно-сметной документации, определение 

способов строительства, утверждение проектов и смет на строительство. Он решал частные вопросы, возникав-

шие при возведении церковного здания, контролировал оборот денежных средств для этих целей. 

Центром по руководству процессом православного храмового строительства стал г. Вильно. Именно там 

по распоряжению М.Н. Муравьева местная администрация разработала «Инструкцию для руководства комитета 

учрежденного в г. Вильно, одобренную главным начальником края, по постройке Александро-Невской часовни, 

а также и других православных церквей в Виленской губернии» (предположительно 29 марта 1864 г.). Соответ-

ственно временный строительный комитет был учрежден для возведения Александро-Невской часовни на Геор-

гиевской площади и для реконструкции Свято-Николаевского кафедрального собора (ныне Никольская церковь). 

В последствии он занимался церковно-строительными работами по всей Виленской губернии. В документе опре-

делялся состав этой организации: губернатор С.П. Панютин (председатель), вице-губернатор А.И. Полозов, ге-

нерал-майор Г.У. Абрамович, священник кафедрального собора А.И. Пщолко, архитекторы Академии художеств 

                                                           

1 Подорожняя, Е.А. Местные органы государственной власти и управления в Беларуси (1861–1914 гг.): структура, функции, 

кадры : дис. … канд. ист. наук. : 07.00.02 / Е.А. Подорожняя. – М., 2014. – С. 29. 
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профессор А.И. Резанов и академик Н.М. Чагин. Согласно сведениям, указанным в «Памятной книжке Вилен-

ской губернии на 1866 г.», в Комитете по строительству православных церквей в Виленской губернии, включая 

выше перечисленных лиц, насчитывалось 20 человек: председатель Виленской гражданской палаты В.Б. Лакиер, 

управляющий губернским акцизным сбором П.П. Дружинин, ректор Литовской семинарии, архимандрит Иосиф, 

окружной акцизный надзиратель, инженер-капитан А.В. Глинский, управляющий отделением чиновников осо-

бых поручений подполковник А.С. Павлов, старший советник губернского правления В.Г. Ласточкин, член гу-

бернского по крестьянским делам присутствия Н.В. Кастальский и др.2 Отсюда следует, что в штате комитета 

находились не только лица губернской администрации, но и члены разных учреждений, а также два представи-

теля от духовенства.  

Инструкция предметно регулировала процедуру церковно-строительных работ данных объектов, однако 

в ней прослеживаются общие положения для осуществления этого процесса в целом. Комитет выбирал способ 

строительства (хозяйственный или подрядный), заключал договоры с подрядчиками и мастерами, распределял 

денежные средства для этой цели. Члены комитета обязаны были заниматься поиском и подготовкой строймате-

риалов. Надзор за выполнением всех работ должен был производить архитектор, а также совместно с другими 

членами комитета проверять качество подготовленного материала и частично выполненных работ на объекте. 

Ежемесячно комитет о результатах своей деятельности информировал генерал-губернатора. После завершения 

всех работ членам комитета требовалось выполнить итоговый осмотр церковного здания и составить акт осмотра. 

Далее документ утверждался генерал-губернатором и церковь по описи передавалась в духовное ведомство3. 

Через месяц по предложению М.Н. Муравьева была создана подобная организация в г. Гродно – Времен-

ный губернский комитет по строительству и ремонту православных храмов (29 апреля 1864 г.). Перед учрежде-

нием стояла задача отремонтировать гродненский Софийский собор и соорудить ограду вокруг церковного зда-

ния и православного кладбища, перестроить здание кармелитского католического монастыря в православный 

храм в городе Бельске, возвести новые каменные храмы в Пружанах и Кобрине. 

Приглашенные гродненским губернатором И.Н. Скворцовым в состав комитета чиновники губернской ад-

министрации по итогам обсуждения данных вопросов и с согласия генерал-губернатора решили учредить Вре-

менный губернский комитет по строительству и ремонту православных храмов под председательством губерна-

тора. В соответствии с постановлением комитет должен был осуществлять ремонтно-строительные работы, вы-

полнять надзор за правильным расходованием выделенных правительством денежных средств и пожертвований 

от прихожан, строительных материалов. Для эффективного выполнения поставленных задач в городах Гродно, 

Бельск, Кобрин и Пружаны члены комитета решили создать временные уездные комитеты по строительству  

и ремонту православных храмов под руководством военных начальников, за исключением Гродненского уезда. 

Там на должность председателя комитета предполагали утвердить члена Временного губернского комитета 

В.П. Дженьева. Техническим членам от лица И.Н. Скворцова через председателей уездных комитетов в срочном 

порядке было поручено составить сметы и чертежи на предложенные М.Н. Муравьевым типовые проекты и со-

гласованные с митрополитом Иосифом (Семашко). 

Постановление определяло функции временных уездных комитетов по строительству и ремонту право-

славных храмов: осуществлять поиск подрядчиков с приемлемыми ценами на строительные материалы и услуги 

рабочих, выставлять на торги подряд на строительство храмов с разрешения губернского комитета. После утвер-

ждения проектно-сметной документации, представленной в губернский комитет из уездных комитетов, разреша-

лось приступать непосредственно к строительным работам. Для ведения необходимой отчетности по использо-

ванию денежных средств, пожертвований и стройматериалов комитет должен был подготовить шнуровые, де-

нежные и материальные книги и выдать их уездным комитетам4. 

На заседании Гродненского временного губернского комитета по строительству и ремонту православных 

храмов 22 мая 1864 г. было принято, по предложению М.Н. Муравьева, решение о создании во всех городах 

Гродненской губернии временных уездных комитетов под председательством военно-уездных начальников5. Со-

став членов уездных комитетов формировался из чиновников местной уездной администрации (мировые посред-

ники, уездные исправники, участковые начальники государственных имуществ), благочинных, архитекторов  

и представителей церковных советов. С 1866 г. в члены уездных комитетов при увольнении или переводе на 

другое место работы одного чиновника принимались лица, назначенные на освободившуюся должность6. В марте 

1867 г. по распоряжению генерал-губернатора К. П. фон Кауфмана для уменьшения загруженности, образовав-

шейся в корпусе жандармов военно-уездных начальников, исполняющие обязанности председателей временных 

уездных комитетов замещались чиновниками, служащими в уездных «мировых учреждениях», т.е. мировыми 

посредниками, предводителями дворянства и др.7. 

                                                           

2 Памятная книжка Виленской губернии на 1866 год / Изд. Вит. губ. стат. ком-та / под ред. А.М. Сементовского. – СПб. : Тип. 

К. Вульфа, 1866. – С. 29–30. 
3 Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). – Ф. 2001. Оп. 1. Д. 951. Л. 11. 
4 Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно (НИАБ в Гродно). – Ф. 97. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 
5 НИАБ в Гродно. – Ф. 844. Оп. 1. Д. 24. Л. 23. 
6 НИАБ в Гродно. – Ф. 849. – Оп. 1. – Д. 31. Л. 33. 
7 Там же. Л. 206. 
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По такому же принципу временные губернские и уездные комитеты по строительству и ремонту право-

славных храмов были учреждены в Минской (апрель–июнь 1864 г.) и Витебской губерниях (5 февраля 1865 г.)8 

и просуществовали на территории Беларуси до 1867 г.9 Иная ситуация была в Могилевской губернии, где дей-

ствовала система управления церковным строительством, заложенная с 1858 г.: губернатор – министерство. Учи-

тывая, что в данную губернию были направлены все денежные средства, выделенные правительством, то  

к 1864 г. большая часть храмов там была отремонтирована, перестроена из католических в православные и ак-

тивно возводились новые церковные здания. По этой причине губернатор с одобрения генерал-губернатора счел 

нецелесообразным создавать церковно-строительные комитеты в Могилевской губернии. В обязанности губер-

натора входил контроль за составлением и утверждением проектно-сметной документации, распределением де-

нежных средств, определением способа осуществления церковно-строительных работ10. 

Главной задачей, стоявшей перед уездными церковно-строительными комитетами, являлось выявление 

текущего состояния церковных зданий путем их осмотра, что фиксировалось в актах. Сбор сведений осуществ-

лялся по трем ключевым направлениям: описание текущего внешнего и внутреннего состояния храма, жилых и 

хозяйственных строений священников и причта; информация о численности и финансовом положении прихожан; 

информация о расценках на услуги рабочих и строительные материалы11. Составленные акты и сметы после рас-

смотрения в уездных комитетах направлялись в губернские по строительству и ремонту православных храмов. 

На основе этих документов определялся объём предстоящих церковно-строительных работ по всем губерниям. 

Для контроля за церковным строительством на местах по указанию М.Н. Муравьева в приходах, где пред-

полагалось осуществление строительных работ, создавались церковные советы под председательством приход-

ского священника. Избирались в состав церковного совета путем голосования от 4 до 8 человек из числа прихо-

жан церковные старшины на три года с возможностью последующего переизбрания. Кроме выборных старшин 

в церковные советы по должности назначали церковного старосту, волостного старшину и сельского учителя 

(при наличии народного училища). Согласно составленным генерал-губернатором «Правил для церковных сове-

тов в губерниях: Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, Витебской и Могилевской» (12 июля 1864 г.)  

в обязанности церковных советов входило наблюдение за возведением новых и ремонтом действующих право-

славных храмов, поиск денежных средств и стройматериалов12. При строительстве храмов хозяйственным спо-

собом церковные советы руководили строительными работами, опираясь на проектно-сметную документацию, 

полученную от архитектора. Просуществовали церковные советы на территории Беларуси с 1864 г. по 1867 г., 

затем их заменили приходские попечительства, которые создавались в соответствии с «Положением о приход-

ских попечительствах при православных церквях» (2 августа 1864 г.) [3, с. 230]. В случаях, если в приходе уже 

действовали церковные советы, они переименовывались в приходские попечительства. Состав и формирование 

новых приходских обществ принципиально ничем не отличался от предыдущих: председателем назначался мест-

ный священник или иное лицо, а члены избирались на общем собрании из числа прихожан на определенный срок 

по необходимости. Обязанности членов попечительства были намного шире. Кроме надзора за строительством 

и ремонтом церковных зданий (или прямом участии в строительных работах) они занимались благотворительной 

деятельностью и открытием церковных школ13. 

В то же время с 1864 г. по 1867 г. во всех губерниях Беларуси строительство православных храмов в гос-

ударственных владениях осуществляли управляющие губернских палат государственных имуществ Министер-

ства государственных имуществ14. По соглашению министра госимуществ и генерал-губернатора М.Н. Муравь-

ева хозяйственная часть по строительству храмов в Виленской, Гродненской губерниях была передана в компе-

тенцию созданных там губернских и уездных комитетов, а в Могилевской, Витебской и Минской губерниях стро-

ительными работами руководил инспектор из министерства и губернские палаты государственных имуществ. 

Систематически о ходе церковно-строительных работ палаты госимуществ информировали генерал-губернатора. 

Из министерства в состав палат были командированы архитекторы и инженеры [4, с. 256]. Основные обязанности 

палаты по части церковного строительства отмечены в инструкции «Об устройстве православных церквей в ка-

зенных имениях западных губерний» (19 августа 1863 г.), адресованной управляющим палатами государствен-

ных имуществ западных губерний: осмотр церковных зданий и составление актов; ремонт церковных зданий; 

строительство новых храмов (подрядным или хозяйственным способами) по проектам и сметам, составленным  

в Министерстве государственных имуществ15. На протяжении всего 1867 г. все церковно-строительные работы  

в данных землевладениях постепенно передавались в ведение Министерства внутренних дел из-за отсутствия 

                                                           

8 НИАБ. – Ф. 2503. Оп. 1. Д. 25. Л. 65. 
9 Российский государственный исторический архив (РГИА). – Ф. 1284. Оп. 225. Д. 95. Л. 48об. 
10 Литовский государственный исторический архив (ЛГИА). – Ф. 378. Оп. 73. Д. 1650. Л. 51об. 
11 НИАБ в Гродно. – Ф. 845. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 
12 Правила для церковных советов в губерниях: Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, Витебской и Могилевской // 

Литовские епархиальные ведомости. – 1864. – № 14. – С. 494–495. 
13 Положение о приходских попечительствах при православных церквях // Полоцкие епархиальные ведомости. – 1877. – № 5. 

– С. 118–119. 
14 НИАБ в Гродно. – Ф. 8. Оп. 1. Д. 1265. Л. 5. 
15 ЛГИА. – Ф. 378. Оп. 73. Д. 1650. Л. 52. 
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общей законодательной базы и порядка осуществления строительных работ в этой области16, что привело к из-

менению структуры местных органов государственного управления.  

В начале 1868 г. генерал-губернатор Э.Т. Баранов приказал губернаторам в соответствии с Правилами «О по-

рядке устройства православных церквей в девяти губерниях Западного края» (7 декабря 1867 г.) упразднить губерн-

ские комитеты по строительству и ремонту православных храмов, а вместо них учредить губернские церковно-

строительные присутствия, которые переняли функции предыдущих учреждений по организации и осуществлению 

церковно-строительного процесса17. Штат данных организаций формировался из лиц губернской администрации 

на усмотрение председателя – губернатора, а также из специалистов, направленных Министерством внутренних 

дел18. Сопредседателями назначались епископы, которые привлекались для решения исключительно религиозных 

вопросов. В некоторых строительных отделениях губернских правлений был усилен состав архитекторов и инже-

неров. Заведовавшие церковно-строительными работами в губерниях офицеры Генштаба были отозваны в военное 

ведомство, где с 1864 г. по 1867 г. занимались составлением актов и проектно-сметной документацией, наблюде-

нием за возведением храмов в Могилевской, Витебской и Минской губерниях. 

Уездные комитеты по строительству и ремонту православных храмов постепенно были ликвидированы, 

т.к. в Министерстве внутренних дел их посчитали лишним звеном в структуре губернского управления19. Про-

должали действовать только те организации, которые завершали начатые работы на объектах. 

После передачи церковно-строительного дела из ведения Министерства государственных имуществ в Ми-

нистерство внутренних дел возникла необходимость в проведении инвентаризации православных церквей и при-

ходов. Первоочередной задачей перед губернскими церковно-строительными присутствиями являлось создание 

сети самостоятельных приходских церквей. Под самостоятельными приходами имелись ввиду те, которые были 

достаточно состоятельными и не нуждались в финансовой поддержке государства20. Церковные здания, не тре-

бовавшие никаких ремонтных работ, планировали передать в духовное ведомство [4, с. 215]. Источниковой базой 

для этого стали акты осмотра церковных зданий, составленные архитекторами и инженерами в результате оче-

редного обследования храмов. 

Осмотр церковных зданий был разделен по уездам между архитекторами и инженерами. Процедура 

осмотра выполнялась по четкой инструкции, в которой определялась структура составления акта осмотра, про-

дублированная из пункта 1 «Правил». В актах указывалась следующая информация: сведения о численности при-

хода и его географическом положении, материальном состоянии прихожан; давалось обоснование возможности 

его функционирования как самостоятельного прихода или присоединения к близлежащему, а в худшем случае – 

упразднение; выяснялись меры, которые можно предпринять за счет средств местного населения для восстанов-

ления и поддержания в надлежащем состоянии церковного здания; определялся способ осуществления церковно-

строительных работ21. Отдельно чертился план церкви, тем самым фиксировался текущий облик храма22. Также 

к документам прикладывался приговор – письменный договор с прихожанами о степени их участия и пожертво-

ваниях для проведения строительных работ. При этом в обязательном порядке требовалось присутствие миро-

вого посредника как лица, находившегося в непосредственном контакте с местным населением23. 

Сформированная вертикаль губернского управления действовала с 1868 г. по 1890 г. без изменений (до пе-

редачи церковно-строительного дела из ведомства Министерства внутренних дел в ведение Синода Русской Пра-

вославной Церкви)24, поскольку комплексно и системно регулировала церковное строительство на всех его этапах. 

Заключение. Формирование структуры органов местного управления в организации православного хра-

мового строительства в Беларуси охватывает два этапа: с 1864–1867 гг. и с 1868–1890 гг. На первом этапе  

в 1864 г. под контролем генерал-губернатора М.Н. Муравьева была создана трёхуровневая система управления. 

В губернских центрах для курирования церковным строительством в частновладельческих землях были учре-

ждены временные губернские комитеты по строительству и ремонту православных храмов Министерства внут-

ренних дел под руководством губернаторов. Параллельно строительством храмов в государственных землевла-

дениях занимались управляющие губернских палат государственных имуществ Министерства государственных 

имуществ. В уездах были образованы временные комитеты по строительству и ремонту православных храмов 

под управлением военно-уездных начальников. В приходах для наблюдения и осуществления церковно-строи-

тельных работ создавались церковные советы под председательством священников. 

На втором этапе после вступления в силу новых правил для строительства православных храмов (1867 г.) 

произошла реструктуризация местных органов управления. Губернские комитеты по строительству и ремонту 

                                                           

16 НИАБ в Гродно. – Ф. 97. Оп. 1. Д. 28. Л. 156. 
17 НИАБ в Гродно. – Ф. 97. Оп. 1. Д. 198. Л. 1. 
18 НИАБ. – Ф. 2503. Оп. 1. Д. 25. Л. 33об. 
19 ЛГИА. – Ф. 378. Оп. 73. Д. 1650. Л. 64об.  
20 Правила для устройства православных церквей в 9-ти губерниях Западного края [Текст]. – Вильна : печатня А. Г. Сыркина, 

[1871?]. – С. 7. 
21 Там же. С. 1–2. 
22 НИАБ в Гродно. – Ф. 97. Оп. 1. Д. 227. Л. 1. 
23 НИАБ. – Ф. 2503. Оп. 1. Д. 25. Л. 29. 
24 НИАБ. – Ф. 43. Оп. 1. Д. 305. Л. 8. 
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православных храмов были преобразованы в губернские церковно-строительные присутствия во главе с губер-

наторами. Уездные комитеты по строительству и ремонту православных храмов ликвидировали. Церковные со-

веты были заменены приходскими попечительствами. 

Полный контроль за деятельностью данных организаций и приходских обществ, а также координацию 

церковно-строительного процесса выполнял генерал-губернатор. 
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THE ROLE OF LOCAL STATE AND CHURCH ORGANIZATIONS  

IN THE FIELD OF ORTHODOX CHURCH CONSTRUCTION (1864-1890) 

J. KEJKO 

 

The article shows two stages of the formation of local state and church organizations in the construction of Or-

thodox churches on the territory of Belarus. The introduction substantiates the relevance of the study and the reasons for 

this phenomenon. The main part defines the personnel composition of the provincial and district church-building com-

mittees (presences) subordinate to the Ministry of Internal Affairs and the composition of parish societies, their functional 

responsibilities. The responsible persons and their official duties for coordinating this issue in the provincial chambers 

of State Property of the Ministry of State Property are also presented. The structure and the relationship between them 

at different levels of management of the church-building process are outlined. The role of the governors-General in all 

areas of this area is reflected. In conclusion, the author draws a conclusion about the importance of the above-mentioned 

organizations in the implementation of church construction in the Belarusian lands. 
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