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Вторая половина XIX столетия для Русской Православной Церкви была 
ознаменована периодом реформ. Главной целью церковных реформ было 
улучшение материального положения приходского духовенства, чему должно 
было способствовать разрушение сословной замкнутости духовенства и стиму
лирование его к активному участию в общественной жизни, а также сокраще
ние численности духовного сословия и образование приходских попечи- 
тельств1.

В 1864 году был издан указ об образовании церковноприходских попечи- 
тельств, в 1867 году была упразднена (формально) наследственность при заня
тии прихода, в 1869 году из духовного сословия были исключены певчие, зво
нари, церковные сторожа и т.п., а также дети священнослужителей. Апофеозом 
церковных реформ может считаться политика по сокращению бедных церков
ных приходов, в частности в Курской губернии к 1880 году было упразднено 
26, а в Воронежской 76 церквей2.

Однако в ходе реформ не была упразднена устоявшаяся практика наделе
ния духовенства земельными угодьями, равно как не был решён вопрос эффек
тивного финансирования духовенства. Как правило, простое приходское духо
венство при получении прихода получало в пользование земельный надел, кото
рый должен был обеспечить существование причта. В частности в 1905 году в 
Курской губернии, согласно статистике, церковные владения составляли 42.086 
десятин3. В Воронежской губернии 1905 году насчитывалось 47.423 десятины4. 
Средний размер церковной собственности, приходившейся на один причт в Евро
пейской России, составлял 58,1 десятин. В Курской губернии он составлял 48,5 
десятин (меньше показателя по Европейской России на 20%), а в Воронежской -  
51,8 десятин (меньше показателя по Европейской России на 11%)5.

Изменение менталитета духовенства в пореформенный период, его 
стремление к получению дополнительной денежной прибыли, которая вклады
валась в покупку земли, способствовали капиталистической трансформации 
церковного землевладения. Духовенство стремится к более эффективному ис
пользованию находившейся в его пользовании церковной земельной собствен
ности для получения большей прибыли. Характерным признаком перестройки

! Римский С.В. Церковная реформа 60-70-х годов XIX века// Отечественная история. 199з. 
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5 Любинецкий Н.А. Землевладение церквей и монастырей Российской империи. Т. 1. С. 15.
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церковного хозяйства на новой капиталистической основе было развитие арен
ды. Необходимо также отметить, что в Центрально-Чернозёмном регионе пре
обладала денежная аренда, что не исключало наличие сдельной и натуральной 
аренды. Духовенству разрешалось сдавать в аренду всю церковную землю или 
часть её сроком на год. Согласно данным 1887 года Воронежским церквам 
принадлежало 39.009 десятин земли, из которых в аренду сдавалось 3.423 деся
тины, или 8,7% от общего количества земли. Средний размер сдававшейся в 
аренду духовенством земельной собственности составлял 18 десятин1. Необхо
димо отметить, что арендная плата за 1 десятину распашной церковной земли в 
Воронежской губернии составляла 9 руб. 66 коп., а за десятину луговой земли 
-  6 руб.2

В Курской губернии, по данным от 1901 года, сдавалось в аренду 1.899 
десятин церковной земли или 4,5% от общего количества церковных владений, 
а средний размер участка, сдававшегося в аренду, составлял 19 десятин земли3. 
Арендная плата за десятину церковной земли в вышеуказанной губернии в 
1890 году составляла 16 руб. за десятину распашной и 15 руб. 50 коп. за деся
тину4.

В период с 1877 по 1905 год активно развивалось монастырское земле
владение. В Курской губернии монастырское землевладение с 1877 по 1905 гг. 
возросло с 4316 десятин до 7233 десятин (более чем на 70 %), а в Воронежской 
губернии за тот же период монастырское землевладение увеличилось с 3072 
десятин в 1877 году до 6533 десятин в 1905 году (более чем на 100%)5. Сред
ний размер монастырской собственности в Европейской России в 1890 году со
ставлял 703,2 десятины. В Курской губернии средний размер монастырской 
поземельной собственности составлял 528 десятин и почти в 1,4 раза уступал 
среднему показателю для монастырей в европейской части России. В Воро
нежской губернии средний размер монастырской собственности составлял 365 
десятин и более чем в 1,8 раза уступал среднему показателю по европейской 
России6.

Важно отметить тот факт, что аренда была распространённым явлением 
среди монастырей. Согласно статистическим данным от 1901 года в Курской 
губернии в аренду сдавалось 1.019 десятин из 5.307 десятин монастырских 
владений, или не многим менее 20% от общего её количества7. Арендная плата 
за десятину монастырской и церковной распашной и луговой земли по данным 
1890 года была одинаковой. Согласно архивным данным по Курским монасты
рям можно сделать вывод о том, что монастыри ориентировались преимущест

1 Статистика Российской империи XII. Главнейшие данные поземельной статистики по об
следованию 1887 года. Воронежская губерния. Вып. IX.C. 4-5.
2 Любипецкий Н.А. Указ. соч. Т.1 С. 30-31.

Курский сборник с путеводителем по городу Курску и планом города. Вып. I. С. 84-88.
4 Любинецкий Н.Л. Указ, соч. Т. 1. С. 30-31.
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венно на денежную аренду. Так, Курский женский Святотроицкий монастырь в 
1883 году сдавал 150 десятин земли за 1.100 руб.’ Курская Рождество-Бо- 
городицкая мужская Пустынь сдавала в аренду (в 1899-1901 гг.) 150 десятин 
земли за 1.500 рублей2.

Воронежские монастыри также сдавали в аренду собственные угодья. 
Согласно данным от 1887 года Воронежским монастырям принадлежали 3.901 
десятин земли, а в аренду сдавалось 422 десятины, или более 10% земель, при
надлежавших воронежским обителям в 1887 году3. При этом необходимо от
метить, что источник не содержит информации о характере аренды земель во
ронежских монастырей. По данным 1890 года арендная плата за 1 десятину 
монастырской распашной земли в Воронежской губернии составляла 9 руб.66 
коп., а за десятину луговой 6 руб. 33 коп4.

В период с 1877 по 1905 г., развивалось и частное землевладение духо
венства, которое постепенно скупало земельную собственность. О стремлении 
духовенства к земельным приобретениям говорит также тот факт, что в поре
форменный период оно становится активным участником земельного рынка. 
В период с 1863 по 1877 г. по данным 10 губерний Центрально-Чернозёмного 
региона духовенством было продано 6.989 десятин земли, в то время как при
обретено им было 26.118 земельных угодий. В итоге духовенство скупило 
19.129 десятин. Таким образом, духовенство Центрально-Чернозёмного регио
на в пореформенный период занималось преимущественно скупкой земельных 
угодий. Однако масштабы и количество приобретенной земельной собственно
сти были довольно не значительными в сравнении с дворянством (которое 
приобрело 16727613 десятин) и купечеством (оно скупило 7413422 десятин) .

В Курской губернии в 1877 году в собственности 435 владельцев духовен
ства находилось 6.299 десятин земли, а средний размер владения составлял 14,5 
десятин. Третья земельная перепись, проводившаяся в 1905 году, констатирует 
заметные структурные изменения, произошедшие в частном землевладении кур
ского духовенства. Во-первых, сократилось число землевладельцев: с 435 до 403, 
или на 7,5 %; во-вторых, увеличилось количество принадлежавшей им земли: до 
8.498 против 6.299 десятин в 1877 году. В целом количество частной земельной 
собственности курского духовенства возросло на 35%. Вырос и средний размер 
владения: с 14,5 десятин в 1877 году до 21,1 десятины в 1905 году6.

В Воронежской губернии в 1877 году насчитывалось 58 землевладельцев, 
которым принадлежало 1632 десятины, а средний размер владения составлял 
12 десятин. В 1905 году во владении уже 127 землевладельцев насчитывалось 
3.760 десятин земли, а средний размер частной собственности духовенства со

1 ГАКО.Ф.20.0П.2.Д.357.Л.7.
2 ГАКО.Ф. 187.0п. 1 .Д.473.Л.8.
3 Статистика Российской империи ХП. Главнейшие данные поземельной статистики по об
следованию 1887 года. Воронежская губерния. Вып. IX. С. 4-5.
4 Любинецкий Н.А. Указ. соч. Т. 1. С. 33-34
5 Подсчитано по: Свод данных о купле, продаже земель в 45 губерниях Европейской России 
за тридцатилетие. 1863-1892.-С . 50-61.
6 Статистика землевладения. 1905 год. Курская губерния. Вып. XXXVII. С. 38.
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ставил 29,6 десятины земли. За 28 лет частное землевладение духовенства уве
личилось более чем в 2 раза, количество земли находившейся в собственности 
священства, выросло на2.128 десятин земли, или более чем на 100%’.

Таким образом, необходимо отметить, что церковное землевладение и зем
лепользование второй половины XIX века претерпевало процесс постепенной ка
питалистической модернизации. В пореформенный период в развитии церковно
го землевладения наметились три отчётливые тенденции развития. Во-первых, 
началась трансформация церковного землевладения и землепользования и его 
приспособление к новым буржуазным условиям функционирования: на всесо
словном земельном рынке представители церкви выступали в первую очередь 
покупателями, а во вторую продавцами. Во-вторых, начался динамичный рост 
монастырского землевладения, монастырское хозяйство перестраивалось на ка
питалистической основе: монастыри создавали собственные зерновые хозяйства, 
где использовался труд наёмных рабочих. Не задействованную в собственном хо
зяйстве землю монастыри сдавали в аренду. В-третьих, одной из особенностей 
развития церковного хозяйства в пореформенный период был рост частного зем
левладения духовных лиц. Источники говорят о том, что в пореформенный пери
од духовенство занималось скупкой земли.

КОСМОПОЛИТИЗМ КАК ПУТЬ К ГЛОБАЛЬНОЙ 
ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ

Солодовникова Н.В.,
кандидат философских наук 
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В современной, довольно непростой международной обстановке, диалог 
между культурами разных стран -  властное требование времени, историческая 
необходимость развития мировой культуры. При этом встречу культур, кото
рая происходит в XXI веке, нужно воспринимать как диалог-спор, так, как по
нимал спор немецкий философ Мартин Хайдеггер: не как перебранку, ненуж
ное пререкание, а как процесс, в котором обе спорящие стороны «поднимают», 
возвышают друг друга2. В ряде документов ООН и ЮНЕСКО отмечается, что 
целями сотрудничества в сфере культуры являются взаимное обогащение, ук
репление дружбы и взаимного понимания образа жизни каждого народа. Осо
бенно подчеркивается, что культурное сотрудничество должно выявить идеи и 
ценности, способствующие созданию обстановки дружбы и мира.

Культуры разных стран слишком отличны друг от друга, чтобы взаимо
действовать без проблем. В современном мире межкультурное общение осу
ществляется на самых разных уровнях -  от межличностного до межнациональ-

|  Статистика землевладения. 1905 год. Воронежская губерния. Вып. V. С. 38. 
Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. - М., 1997. С. 163.
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