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проводимые в духовном образовании реформы и влияние их систему 

богословского образования. 

Ключевые слова: КДА, богословие, духовные реформы, конференции, 

устав, сочинения, богословские труды. 
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well as the reforms carried out in spiritual education and the impact of their 
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Реформы духовного образования, начавшиеся в Российской империи 

в начале XIX века, коснулись и КДА. Реформа духовного образования 
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предполагала поэтапное введение нового устава для академий, сначала в 

Санкт-Петербурге, затем в Москве, Киеве и Казани. Основной же целью 

проводимой учебной реформы 1808–1814 гг. «являлось повышение 

общеобразовательного уровня в духовных учебных заведениях» [1, с. 430]. 

Начавшиеся реформы духовной школы 1808–1814 гг. привели к 

значительным переменам в духовном образовании. Согласно 

«Начертаниям правил» проводимые реформы 1808–1814 гг. должны 

способствовать: 1) повышению духовного образования для юношества; 2) 

распространения учености в духовенстве; и 3) управление академиями 

подчиненным им духовными училищами. Духовные академии своего рода 

должны были стать, во-первых, центрами духовной учености центрами 

управления и, во-вторых, на них возлагалось управление всеми духовными 

школами округа. Соответственно этому в академиях устанавливались 

следующие новые руководящие органы: Внутреннее академическое 

правление, с научным центром — Конференция и, Внешнее академическое 

правление, которое служило административным центром всего округа [2, 

с. 2-4; 9].  

Основными научными центрами академий были Конференции, 

которые представляли собой целые ученые сообщества, возглавляемые 

епархиальным архиереем. В состав Конференции входили: профессора 

самой академии; избираемые почетные светские и духовные особы; а 

также члены-корреспондеты, избираемые на общем собрании 

Конференции [3, с. 375]. 

Само торжественное открытие КДА, реформированной по новому 

уставу, состоялось 28 сентября 1819 г. В количественном отношении число 

студентов КДА заметно уменьшилось по сравнению с дореформенным 

периодом. На первый курс было набрано 54 человека из 11 учебных 

заведений (10 семинарий и одного коллегиума) Киевского духовно-

учебного округа. В целом, как констатирует проф. прот. Ф. Титов, 
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количество студентов на обоих отделениях не превышало 100 человек. В 

период 1819-1969 гг., за 24 курса КДА закончили 1.239 человек [4, с. 403].  

Расцвет богословской науки приходится на ректорство свт. 

Иннокентия (Борисова), который руководил КДА на протяжении 9 лет 

(1830–1839). Кроме этого, по инициативе ректора св. Иннокентия 

(Борисова) при КДА с Пасхи 1837 г. начал выпускаться журнал 

«Воскресное чтение». Журнал «Воскресное чтение», издавался при КДА в 

период 1837-1912 гг. На протяжении лет его редакторами были: И.П. 

Максимович (1837–1845; 1846/47–1870/71); Х.М. Орды (1872-1878); К.И. 

Фоменко, Г.О. Булашёв, проф. В. Певницкий (1879–1883), священник И. 

Богородицкий (с 1890 г.). Первоначально в нем до 1860 г. печатались 

также научные статьи. Долгие годы журнал состоял из нескольких 

отделов, в которых помещались статьи: по герменевтике, церковной 

истории археологии, патрологии, гомилетике, педагогике, литургике, 

аскетике [5, с. 87-88]. 

В 1850-1860 гг. в царствование Александра II (1855-1881) в жизни 

государства происходили глубокие преобразования, которые коснулись и 

духовной школы. Обсуждение проблем духовного образования отчасти 

было связано с разработкой университетского устава 1857-1863 гг. 

Нарекания вызывали и академии, как педагогические институты, а 

семинарии критиковались за слабую подготовку семинарских 

преподавателей. Основными проблемами считались замкнутость и 

мертвость богословской науки, недостаточное образование как пастырей, 

так и преподавателей и пр. [6, с. 67]. 

Происходящие перемены крайне негативно отразились на жизни 

КДА. В 1858-1860 гг. Св. Синод произвел основные кадровые решения в 

академии (назначен новый ректор и инспектор), которые привели к 

массовой студенческой забастовке осенью 1859 г. Нормализация 

внутренней жизни КДА началась после назначения на ректорскую 
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должность архим. Филарета (Филаретова), впоследствии епископа (с 1874 

г.), который занимал эту должность на протяжении 17 лет [7, с. 96-151]. 

В 1860 г. при КДА начал издаваться учено-литературный журнал под 

названием «Труды Киевской Духовной Академии». Журнал быстро 

превратился в один из популярных богословских изданий. По первичному 

замыслу структура журнала была разделена на два отдела: в первом отделе 

помещались в русском переводе труды творений западных отцов Церкви; 

во втором отделе помещались статьи ученого содержания с целью 

удовлетворить таких читателей, которые ищут не только 

общеназидательного чтения, «но и обстоятельного изложения тех или 

других предметов» [8, с. 16-17]. По своему содержанию ТКДА освещал 

вопросы из русской церковной жизни, вопросы, связанные с современным 

состоянием Восточной и Западной Церкви. Особенно много статей в 

журнале было помещено по Священному Писанию, гомилетике, 

археологии, патрологии, литургике, философии и пр. В целом в ТКДА 

было проанализировано более 300 различных сочинений, даны отзывы о 

публикациях отечественных и иностранных авторов. Из систематических 

указателей, составленных, еще в дореволюционное время видно, что в 

журнале было опубликовано: с 1860 по 1904 гг. — около 2300 статей, с 

1905–1914 гг. — 654 статьи, с 1915-197 гг. — 78 статей [9, с. 39-49]. 

В 1869 г. для духовных академий был принят новый устав. В 

учебные программы вводились педагогика, введение в богословие, а также 

расширилось преподавание Священного Писания, гомилетики, литургики. 

Такие предметы, как катехизис, библейская история, сельское хозяйство, 

медицина, патрология и апологетика были вычеркнуты из учебных 

программ [1, с. 458-459]. 

В XIX веке в КДА успешно развиваются богословские и 

исторические науки. В числе развитых наук прот. Ф. Титов выделяет 

философскую кафедру. Основателем религиозно-философской школы при 
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КДА был прот. И.М. Скворцов, которым были написаны многие статьи о 

Лейбнице, Платоне, Канте, а также им был подготовлен курс лекций по 

истории философии. Продолжателями и представителями философской 

кафедры после прот. И.М. Скворцова были: К.Д. Грузин, А.А. Шокотов, 

архим. Феофан (Авсенев), В.Н. Карпов, П.Д. Юркевич, Д.В. Поспехов, 

П.И. Линницкий и др., которые сохраняли философские академические 

традиции [4, с. 378-382]. 

Исключительною славою в КДА пользовалась кафедра словесности 

или гомилетики в лице лучших ее представителей, таких как: свт. 

Иннокентия (Борисова), архим. Димитрия (Муретова), Я.К. Амфитеатрова. 

Продолжателями гомилетической науки в КДА были такие красноречивые 

профессоры, как прот. Н. Фаворов и В.Ф. Певницкий. Кроме указанных 

кафедр при КДА успешно функционировали и другие кафедры: 

Священного Писания, догматического, нравственного, сравнительного 

богословия, литургики, церковного (канонического) права, патрологии. 

В начале XX века в светских и духовных школах происходили 

существенные изменения. Под влиянием революционных настроений 

1905-1907 гг. в светских университетах и духовных заведениях 

прокатились массовые беспорядки. Студенты требовали реформы высшего 

образования. Студенты духовных академий требовали внедрения в жизнь 

академий начал автономии, независимость от епархиального архиерея. 

Представленные профессорскими корпорациями академические 

проекты в конце 1905-1906 гг., показывают желание синтезировать лучшие 

идеи уставов 1869 и 1884 гг. Компромиссное решением было издание Св. 

Синодом 26 ноября 1905 г. «Временных Правил, введенных в Устав 

Духовных академий по указу Св. Синода от 26 ноября 1905 г.». Согласно 

«Временным правилам» академиям предоставляется частичная автономия, 

и эмансипация от правящего архиерея.  
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Вначале 1900-х гг. в КДА началась подготовка к 300-летнему 

юбилею КДА. По предложению ректора еп. Димитрия (Ковальницкого) 

было запланировано издать «Акты и документы, относящиеся к истории 

Киевской духовной академии». Эта задача была поручена профессорам 

С.Т. Голубеву, Н. Петрову и Ф. Титову. Однако в период 1904-1915 гг. из 

запланированных III-х отделов было издано только II-й и III-й отделы, над 

которыми трудились проф. Н. Петров и Ф. Титов. Кроме «Актов» к 

юбилею КДА было осуществлено и ряд других популярных изданий. 

После февральской революции 1917 г. в КДА последовали 

различные перемены. Политические события, которые наполнили все 

стороны общественной жизни страны, коснулись и академии. Так, 

некоторые профессора академии (Ф.И. Мищенко, П.П. Кудрявцев, В.И. 

Экземплярский, В.Д. Попов, В.З. Завитневич, Н.Ф. Мухин) в 1918 г. 

участвовали в комиссии по разработке законопроектов церковного 

характера при Министерстве исповеданий в Украине [10, с. 98]. 

В период с 1918-1920 гг. КДА функционировала с определенными 

перерывами. 3 февраля 1920 г. губернский комитет зарегистрировал 

Киевское православное богословское общество, при котором было создана 

Киевская православная богословская академия (КПБА), как частное 

заведение [11, с. 18]. Количество студентов в это время не превышало 30-

35 человек. В 1920-х гг. также значительно уменьшилось и количество 

профессоров: к 1923 г. скончались 11 профессоров; другие же (Н.И. 

Петров, В.И. Барвинок, М.Ф. Оксиюк, прот. А. Глаголев, Г.Г. Попович, 

В.П. Рыбинский) работали в структуре при Всеукраинской академии наук. 

Одним из достояний КДА являлась ее собственная фундаментальная 

библиотека. КДА унаследовала ее от Киево-Могилянской коллегии. В XIX 

веке она пополнялась за счет пожертвований отдельных лиц, но в 

основном через закупки [2, с. 86]. После образования в 1918 г. УАН, 

председателем которой стал В.И. Вернадский, многие профессора стали ее 
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штатными сотрудниками. Многие годы библиотекарем академии был А.С. 

Крыловский. Его заслугой является составление «Систематического 

каталога книг библиотеки Киевской духовной академии», который был 

опубликован в период 1890-1915 гг. в 5 т. (в 13 выпусках). Кроме того, в 

смутные годы ему удалось сохранить многие фонды от разграбления. 
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