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Аннотация УДК 27-662.3 (27-774)
В настоящей статье рассматривается термин «социальное служение», а также уточняет-
ся его содержание в исторической науке. Далее анализируется история развития соци-
ального служения Русской Православной Церкви с момента Крещения Руси и до начала 
XX в. Учрежденные церковно-приходские попечительства в 1864 г. смогли достичь пика 
своего развития именно в начале XX в. Новый социальный институт смог объединить 
приход, а также решить множество социальных проблем, существовавших в русском об-
ществе. Попечительства не ограничивалась только материальной помощью приходско-
му населению, которая осуществлялась регулярно: выплаты пособий нуждающимся, со-
держание бездомных, воспитание и образование детей. Главную задачу попечительства 
видели для себя в духовно-нравственной поддержке нуждающихся. В связи с этим орга-
низовывались различные катехизаторские беседы, воскресные школы, библиотеки, об-
щества трезвости и другие мероприятия, направленные на духовно-нравственное вос-
питание. Именно московские попечительства более всего преуспели в деле социального 
служения, так как большая часть средств выделялась на социальную деятельность. Се-
годня, изучая историю социального служения приходов, становится ясным, что приход-
ские попечительства сыграли большую роль в тяжелейшее время для государства, а так-
же смогли частично решить приходской вопрос.

Ключевые слова: Приход, приходская проблема, социальное служение, социальная деятельность, 
церковно-приходские попечительства, помощь нуждающимся, благотворительность, милосердие.
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Abstract. This article examines the term «social ministry» and clarifies the meaning it has 
in historical works. Furthermore, the research analyzes the history of the development of the so-
cial ministry of the Russian Orthodox Church from the Baptism of Rus to the beginning of the 20th 
century. Having begun their work in 1864, parish trusteeship bodies reached the peak of their ef-
fectiveness right in the early 20th century. The new social institution managed to unite the pa-
rishioners as well as solve many social problems that existed in Russian society. Of course, trust-
eeship included providing material help — benefitting the poor and the homeless, bringing up 
children and giving them education. But the main task of Russian trusteeship was giving spiritual 
and moral support to those in need. For this, there were catechetical talks, Sunday schools, librar-
ies, sobriety societies and other measures aimed at spiritual and moral upbringing. The trustee-
ship bodies of Moscow were the most successful ones at social service much because of the huge 
sums they spent on social ministry. Today, when studying the history of the social ministry con-
ducted by parishes, it becomes clear that parish trusteeships played a great role in the most dif-
ficult time for the state, and also managed to partially solve the mass of issues that Russian Or-
thodox parishes faced at that period.

Keywords: charity work, helping people in need, parish, parish problem, parish trusteeship 
body, social ministry, social work.
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Неотъемлемая часть жизни христианина — это совершение до-
брых дел (Мф. 25, 35–36). С появлением христианства на Руси 
идеи милосердия и благотворительности проникли в глубину со-
знания русского человека. Русская Православная Церковь с мо-

мента своего появления призывала людей к служению ближним и различ-
ными способами способствовала этому. При монастырях существовали 
больницы, странноприимные дома, приходские школы, а также регуляр-
но осуществлялась помощь голодающим. Познее социальное служение 
становится прерогативой не только монастырей, но и обычных приход-
ских церквей. Особенно активно развитие социального служения на при-
ходах произошло в конце XIX в. и достигло своего пика развития в начале 
XX  в. Произошло это по причине возникновения приходских попечи-
тельств. Благодаря приходским попечительствам социальная деятельность 
на приходе стала организованной и более активной. В связи с этим появи-
лась необходимость изучения вопроса о роли приходских попечительств 
в социальной деятельности. Территориально выбор сделан в пользу Мо-
сквы в связи с тем, что именно здесь попечительства смогли максималь-
но реализовать свой потенциал в разных сферах социального служения.

Для более тщательного анализа социальной деятельности приходских 
попечительств необходимо: уточнить содержание термина «социальное 
служение», проследить историю развития социального института в Рус-
ской Православной Церкви, а также проследить историю появления при-
ходских попечительств и их дальнейшую роль в социальном служении.

Несмотря на то, что Русская Православная Церковь занимается со-
циальным служением уже более 300 лет, сам термин появился относи-
тельно недавно. По мнению большинства современных исследователей, 
социальное служение Церкви — это бескорыстная помощь нуждающим-
ся в нескольких направлениях: материальном и духовно-нравственном, 
как со стороны духовенства, так и со стороны мирян1.

Согласно принятому Архиерейским собором в 2011 г. документу, 
«Социальное служение Церкви — это инициированная, организованная, 
координируемая и финансируемая Церковью или с помощью Церкви 
деятельность, имеющая своей целью оказание помощи нуждающимся»2. 

1 Махно Л. Л. Проблема персонализации социального служения Русской Православной Церк-
ви в работах отечественных историков конца XIX — начала XX вв. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/problema-personalizatsii-sotsialnogo-sluzheniya-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-
v-rabotah-otechestvennyh-istorikov-kontsa-xix-nachala-xx

2 О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви, 2011. 
URL: http://www.patriarchia.ru/db/document/1392882/
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Таким образом, «социальное служение» с церковной и научной 
точек зрения в настоящее время рассматривается как желание людей 
послужить ближним в трудных жизненных ситуациях. Служение ближ-
нему может проявляться в различных формах — материальных или же 
духовно-нравственных.

Социальное служение Церкви, существовавшее ранее в русском го-
сударстве, было основано на христианских идеалах служения ближнему, 
которые существовали на Руси с принятия христианства. Русская Пра-
вославная Церковь с момента своего появления занималась не только 
проповедью православной веры, но и организовывала различную по-
мощь нуждающимся. Уставом 996 г., который был введен князем Вла-
димиром, вменялось в обязанность духовенству заниматься той частью 
населения, которая имела в чем-либо недостаток. «Очевидно, что имен-
но в этот период Православная Церковь не только укрепляется как один 
из ведущих социальных институтов, на финансирование которого отво-
дилась десятая часть государственных доходов, но и становится главным 
инициатором и организатором благотворительной деятельности на Ру-
си»3. Последующие преемники князя Владимира следовали его примеру. 

Во времена татаро-монгольского нашествия благотворительная де-
ятельность полностью переходит в руки Церкви. Она становится цен-
тром защиты вдов и сирот, оказывает материальную и хозяйственную 
помощь нуждающимся, а также занимается воспитанием детей. В боль-
шом количестве монастырей были открыты различные богадельни, 
школы и больницы. Достаточно продолжительное время монастыри 
занимали ведущую роль в деле призрения и воспитания. 

В годы правления Петра I обязанность открытия и содержания 
богаделен было и вовсе передано монастырскому приказу, но в 1721 г. 
поручено Святейшему Синоду4. Помимо прочего, в XVIII в. у Церкви 
появляются дополнительные социальные задачи: регистрация рожде-
ния и смерти человека, а также заключение брака. В этот период со-
циальная деятельность Церкви становится подконтрольной государ-
ству, и часть материальных задач, стоявших перед Церковью, отходит 
к государству. Теперь государство брало на себя обязанность бороться 

3 Грушина А. Ф. Исторический опыт социального служения Русской Православной Церкви 
в первой половине XX века (на примере деятельности московской православной общи-
ны на Маросейке). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. М., 2017. С. 29.

4 Надеева М. И. Исторический опыт социальной деятельности в России. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/istoricheskiy-opyt-sotsialnoy-deyatelnosti-v-rossii
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с нищенством, открывать больницы и оказывать помощь во время го-
лода. Но несмотря на оказываемую поддержку, зачастую Церковь и го-
сударство вступали в противоречие друг с другом. Например, когда го-
сударство, начав борьбу с профессиональным нищенством, запретило 
подавать милостыню. Такие действия противоречили церковному уче-
нию и традициям социального служения христиан5. 

С течением времени благотворительность разделилась на два на-
правления: светскую и церковную. Наиболее бурное развитие светская 
благотворительность получила в XIX в. Помимо открытия воспитатель-
ных домов и приказов общественного призрения, также открывались 
многочисленные попечительские организации, в состав которых вхо-
дили различные богадельни, больницы и школы. Одна из самых извест-
ных попечительских организаций была создана императором Алексан-
дром I — Императорское Человеколюбивое Общество6. 

Однако, несмотря на активную роль государства в социальной де-
ятельности, оно имело только 40 % всех благотворительных и обще-
ственных учреждений, остальные 60 % принадлежали Церкви, либо 
были с Ней связаны7. Это подтверждает тот факт, что по-прежнему со-
циальная сфера имеет под собой христианское основание, а государ-
ство не мыслит себя в ней без участия Церкви.

Во второй половине XIX в. баланс в отношениях между Церковью 
и государством в социальной сфере был найден благодаря развитию 
приходского социального служения. 60-е гг. ХIX столетия стали пере-
ломными в жизни общества, практически все сферы общественной 
жизни были подвержены реформированию. Государство вновь возло-
жило обязанность социальной деятельности на общество и Церковь8.

Государственные перемены не оставили в стороне и приходскую 
жизнь. После отмены крепостного права приходские общины должны 
были самостоятельно заботиться о церковных нуждах и зарплате свя-
щеннослужителей. Для решения назревших острых социальных про-
блем было решено создать новый социальный институт — приходские 
попечительства.

5 Грушина А. Ф. Исторический опыт социального служения Русской Православной Церк-
ви. С. 35. 

6 Надеева М. И. Исторический опыт социальной деятельности в России. С. 396.
7 Грушина А. Ф. Исторический опыт социального служения Русской Православной Церк-

ви. С. 38.
8 Панкрат Т. В. Благотворительная деятельность приходских попечительств Москвы. Вто-

рая половина XIX — начало ХХ столетия. М, 2011. С. 24.
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В 1864 г. Святейший Синод утвердил «Положение о приходских по-
печительствах при православных церквах». Приходские попечительства 
были призваны решить сразу же несколько проблем. Во-первых, соеди-
нить разрозненную приходскую общину и священника путем привле-
чения мирян к церковной жизни. Во-вторых, создать мощную систему 
помощи нуждающимся при церквах, используя деятельную поддерж-
ку со стороны мирян.

Согласно принятому «Положению» попечительства были подкон-
трольны архиерею, хоть и являлись общественными учреждениями, 
а не церковными9. В состав попечительства обязательно должны вхо-
дить все священнослужители Церкви, а также староста. Таким образом, 
попечительство становилось организацией внутри прихода. 

Круг обязанностей попечительства был довольно широким. Благо-
устроение приходской Церкви, содержание и постройка домов причта, 
содержание и устройство больниц, богаделен, церковно-приходских 
школ, выдача различных пособий малоимущим10. Из списка обязан-
ностей становится ясной главная цель создания попечительств — бла-
готворительность. Идея по-прежнему оставалась прежней и основы-
валась на христианской морали — служение ближнему. Без братской 
помощи и деятельного участия в жизни ближних приход был немыслим.

Средства приходских попечительств складывались из разных источ-
ников: пожертвования от частных лиц (примерно 50 % дохода), кружеч-
ные сборы, требные пожертвования, проценты с попечительских ка-
питалов, а также взносы членов попечительства (около 9 % дохода)11.

В последующие годы количество приходских попечительств начало 
стремительно расти. В 1910 г. в Москве их число приблизилось к 11012. Так-
же следует отметить, что развитие попечительств Москвы и Санкт-Петер-
бурга пошло по иному пути, нежели планировалось изначально. Их глав-
ная отличительная особенность заключалась в том, что основная часть 
средств расходовалась на помощь бедным, а также на церковно-приход-
ские школы. Большинство же других епархий тратили поступающие сред-
ства на восстановление храмов и содержание причта13. Такое положение 

9 Панкрат Т. В. Благотворительная деятельность приходских попечительств Москвы. С. 28.
10 Правила о православных церковных братствах и положение о приходских попечитель-

ствах при православных церквах. СПб., 1912. С. 10. 
11 Зубанова С. Г. Cоциальное служение Русской Православной Церкви в ХIХ веке. М., 2010. 

С. 95.
12 Панкрат Т. В. Благотворительная деятельность приходских попечительств Москвы. С. 35.
13 Там же. С. 32.
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дел обусловлено тем, что духовенство столицы материально нуждалось 
менее, нежели в периферийных епархиях. Тогда как в городах станови-
лось все больше бедных и безработных. Этот рост обусловлен приездом 
сельского населения в города в начале 60-х гг. XIX в.

На основании изученных отчётов обер-прокурора выясняется, 
что попечительства Московской епархии тратили на благотворитель-
ность более 99 % всех средств, остальные деньги использовались на бла-
гоустроение храмов14.

Переходя к вопросу деятельности приходских попечительств в со-
циальной сфере, необходимо сказать, что в рассматриваемый период 
в 45 % московских церквей имелись приходские попечительства15. Де-
ятельность которых распространялась в основном на прихожан Церк-
ви, при которой учреждалось данное попечительство. Территориальное 
разграничение помогало бороться с «профессиональными нищими», 
которых было достаточно много. В случае обнаружения «профессио-
нального нищего» он лишался права на получение пособия16.

 Самым распространенным видом помощи практически всех по-
печительств было выдача пособий нуждающимся. Некоторые из по-
печительств разделяли территорию прихода между собой и выявляли 
нуждающихся. Либо помощь осуществлялась по личной просьбе нуж-
дающегося17. Пособия чаще всего выдавались бедным семействам, ко-
торые имели детей. Также больным, которые не принимались в боль-
ницы и не могли зарабатывать средства для пропитания18.

Помимо ежемесячных выплат, также были распространены еди-
новременные. Они выплачивались по большим праздникам, напри-
мер, на Пасху и Рождество. Сумма выплаты зависела от количества де-
тей в семье. Если человек был одиноким, но нуждающимся, ему также 
полагалась единовременная выплата19. Некоторые попечительства по-
могали не денежными выплатами, а выделением вещей20.

14 Всеподданнейшие отчеты Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православ-
ного вероисповедания за 1902–1912 годы. СПб., 1905–1913. 

15 Панкрат Т. В. Благотворительная деятельность приходских попечительств Москвы. С. 35.
16 Устав церковно-приходского попечительства при Мароновской в Старых Панех, Церкви 

в Москве. М., 1908. 
17 Панкрат Т. В. Благотворительная деятельность приходских попечительств Москвы. С. 122.
18 Отчёт за третий год существования приходского попечительства и одноклассной школы 

при Московской Георгиевской, в Яндове, Церкви. М., 1900. С. 1.
19 Панкрат Т. В. Благотворительная деятельность приходских попечительств Москвы. С. 124. 
20 См.: Отчёт за третий год существования приходского попечительства и одноклассной 

школы при Московской Георгиевской, в Яндове, Церкви. С. 2.
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Попечительства строго следили за распоряжением выданных 
средств. Если человек был замечен в нетрезвом состоянии, то он ли-
шался пособия. Однако если он имел семью, то она продолжала полу-
чать помощь продуктами: хлеб, сахар и другие необходимые вещи21. 

Количество выданных пособий посчитать возможно только при-
мерно. Т. В. Панкрат в своём исследовании приводит следующие цифры:

• Единовременные выдачи средств перед праздниками осу-
ществлялись примерно 48–270 семьям, на что затрачивалось 
от 10–900 р. в год.

• Ежемесячные пособия выдавались 2–60 семьям, на что затра-
чивалось от 34 до 1468 рублей в год.

• Единовременные выплаты получали 3–120 человек и семейств, 
размеры пособий варьировались в зависимости от финансо-
вых возможностей попечительств22.

Многие попечительства из-за большого количества не могли по-
могать всем нуждающимся в полной мере. Своей главной заслугой чле-
ны попечительства считали не материальную помощь, а духовную под-
держку больных и нуждающихся, которую осуществляли параллельно.

Следующий вид помощи, осуществляемый приходскими попечи-
тельствами, заключался в устройстве на приходах богаделен и прию-
тов. В 1910 г. в Москве имелось 32 богадельни23.

Богадельни устраивались для вдов, девиц, преклонных возрас-
том людей, а также больных, которые не имели собственного жилья 
и средств к существованию24. Зачастую призреваемые содержались 
полностью за счёт средств попечительства и кружечных сборов. На со-
держание одного дома тратилось от 250–1000 р.25

Помимо предоставления помещения для жилья, были выделяемы еже-
месячные пособия, а также одежда. Если житель богадельни имел возмож-
ность зарабатывать деньги трудом, то такая инициатива не возбранялась26.

Особых правил для жизни в богадельне не существовало. Жители 
должны были себя вести прилично, поддерживать чистоту, занимать-
ся рукоделием, а также посещать богослужения27.

21 Панкрат Т. В. Благотворительная деятельность приходских попечительств Москвы. С. 125. 
22 Там же. С. 134. 
23 Там же. С. 135. 
24 Казакевич А. Н. Православная Москва в 1917–1921 годах. М., 2004. С. 409.
25 Панкрат Т. В. Благотворительная деятельность приходских попечительств Москвы. С. 142.
26 Казакевич А. Н. Православная Москва в 1917–1921 годах. С. 410.
27 Панкрат Т. В. Благотворительная деятельность приходских попечительств Москвы. С. 141.
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Таким образом, богадельни представляли из себя квартиры для не-
имущих собственного жилья. Они не являлись лазаретами или их подо-
биями, так как на оплату профессиональных медицинских работников 
потребовалось бы намного больше средств. Намного удобнее и дешев-
ле оплатить заболевшему медицинское лечение в больнице28.

Помимо помощи нуждающимся, попечительство уделяло много 
внимания образованию детей. Одной из самых больших статей расхо-
да попечительств, при которых существовали церковно-приходские 
школы, были траты на образование. 

Средства затрачивались на содержание школ, преподавателей 
и персонала, покупка учебников и канцелярских товаров и иные рас-
ходы. Зачастую, помимо обучения и покупки принадлежностей, мно-
гим детям покупалась одежда и обувь. В среднем попечительство вы-
деляло от 135–1700 рублей на содержание школы29.

Во многих отчётах указывалось, что большая часть прихожан 
не имеет возможности дать хотя бы начальное образование для своих 
детей из-за недостатка средств. Это обстоятельство побуждало приход-
ские общины воспитывать в христианской вере и обучать грамоте де-
тей своими силами. Трата больших сумм на обучение считалось попе-
чительствами оправданной30. Всего в Москве насчитывалось 45 школ, 
которые были учреждены попечительствами31.

В 1884 г. был издан специальный документ, который регламентировал 
учебный план и программу церковно-приходской школы. В школах изу-
чались различные предметы: Закон Божий, арифметика, письмо, чтение 
и другие дисциплины32. Помимо образования, детям прививали христиан-
ское воспитание — регулярное причащение и участие в богослужениях33.

Приходские попечительства не ограничивались образовательной де-
ятельностью детей и активно вели просветительскую деятельность в среде 
приходского населения. Во множестве храмов организовывались воскрес-
ные школы и открывали библиотеки34. Производилась раздача церковных 
листовок, устраивались различные беседы и просветительские лекции35.

28 Панкрат Т. В. Благотворительная деятельность приходских попечительств Москвы. С. 143.
29 Там же. С. 168.
30 Там же. С. 159.
31 Там же. С. 147.
32 Степанов И. И. Социальное служение Русской православной церкви в конце XIX — на-

чале XX века // Вестник ПСТГУ. 2012. Вып. 5 (48). С. 34–35.
33 Панкрат Т. В. Благотворительная деятельность приходских попечительств Москвы. С. 154.
34 Степанов И. И. Социальное служение Русской Православной Церкви. С. 35.
35 Панкрат Т. В. Благотворительная деятельность приходских попечительств Москвы. С. 166.
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Некоторые приходы вели борьбу с пьянством, организовывая 
на приходах общества трезвости. Такие общества пользовались популяр-
ностью среди многих людей, страдающих недугом пьянства. В общество 
трезвости, открытое в 1898 г. иереем Сергием Лебедевым, на приходе 
Владимирской иконы Божией Матери в Куркине, в среднем, вступало 
от 400–700 человек. Люди, вступавшие в общество, давали обет трезво-
сти и принимали участие в специальном молебне, после которого отец 
Сергий давал духовное наставление36.

Таким образом, роль приходских попечительств Москвы в соци-
альном служении оказалась достаточно велика. Они стали новым со-
циальным институтом, который показал свою эффективность и дина-
мичность в развитии. Благодаря попечительствам социальное служение 
стало более доступно для мирян, а также показало свою способность 
быстро приспосабливаться к реалиям времени и справляться с задача-
ми, которые стояли перед социальным служением Церкви.

Библиография

Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православ-
ного вероисповедания за 1900 год. СПб.: Синодальная тип., 1903.

Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православ-
ного вероисповедания за 1902 год. СПб.: Синодальная тип., 1905.

Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православ-
ного вероисповедания за 1910 год. СПб.: Синодальная тип., 1913.

Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православ-
ного вероисповедания за 1911–1912 годы. СПб.: Синодальная тип., 1913.

Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православ-
ного вероисповедания за 1914 год. СПб.: Синодальная тип., 1916.

Грушина А. Ф. Исторический опыт социального служения Русской Православной Церк-
ви в первой половине XX века (на примере деятельности московской православ-
ной общины на Маросейке). Диссертация на соискание ученой степени кандида-
та исторических наук. РУДН. М., 2017.

Зубанова С. Г. Cоциальное служение Русской Православной Церкви в ХIХ веке. М.: Свет, 2010.

Казакевич А. Н. Православная Москва в 1917–1921 годах. М.: Изд. Главархива Москвы, 2004.

Махно Л. Л. Проблема персонализации социального служения Русской Православной Церк-
ви в работах отечественных историков конца XIX — начала XX вв. [Электронный 

36 Токмаков Ф. М. Благотворная пастырская деятельность. Священник Церкви села Всех-
святского, Московского уезда, о. Сергий Николаевич Лебедев. Основатель Куркинского, 
Всехсвятского и Николо-Бутырского обществ трезвости. 1889–1911 гг. М., 1912. С. 13.



143РОЛЬ ПРИХОДСКИХ ПОПЕЧИТЕ ЛЬС ТВ МОСКВЫ В СОЦИА ЛЬНОМ С Л У Ж ЕНИИ

ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-personalizatsii-sotsialnogo-
sluzheniya-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-v-rabotah-otechestvennyh-istorikov-kontsa-
xix-nachala-xx (дата обращения 06.10.2020)

Надеева М. И. Исторический опыт социальной деятельности в России. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskiy-opyt-sotsialnoy-deyatelnosti-
v-rossii (дата обращения 06.10.2020)

О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви, 2011. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/document/1392882/ (дата 
обращения 06.10.2020)

Отчёт за третий год существования приходского попечительства и одноклассной школы 
при Московской Георгиевской, в Яндове, Церкви. М.: Типо-литография Г. И. Про-
стакова, Балчуг д. Симонова монастыря, 1900.

Панкрат Т. В. Благотворительная деятельность приходских попечительств Москвы. Вто-
рая половина XIX — начало ХХ столетия. М.: ПСТГУ. 2011.

Правила о православных церковных братствах и положение о приходских попечитель-
ствах при православных церквах. СПб.: Синодальная типография, 1912.

Степанов И. И. Социальное служение Русской Православной Церкви в конце XIX — на-
чале XX века // Вестник ПСТГУ. 2012. Вып. 5 (48). С. 31–37.

Токмаков Ф. М. Благотворная пастырская деятельность. Священник Церкви села Всех-
святского, Московского уезда, о. Сергий Николаевич Лебедев. Основатель Куркин-
ского, Всехсвятского и Николо-Бутырского обществ трезвости. 1889–1911 гг. М.: 
Тип. «Ломоносов», 1912.

Устав церковно-приходского попечительства при Мароновской, в Старых Панех, Церк-
ви в Москве. М.: Типо-литография И. Ефимова, 1908.


