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принятия беглого священства. — Столкновение мнений 
дьяконовщины и перемазанцев. — Собор 1779 года. — 
Единоверие. — Поиски собственных архиереев. — Перемена 
в положении раскола при Екатерине II, Павле и Алек-
сандре I. — Роль иргизских монастырей. — Новая перемена 
при воцарении имп. Николая I. — «Оскудение священства» 
и возрождение мысли об искании архиерея. — 
Происхождение Белокриницкой иерархии. — Внутренние 
разногласия в поповщине позднейшего времени 372 

V. Крайнее направление старообрядчества. — Эпидемия са-
мосожжений. — Реакция против них. — Условия церковной 
жизни в Поморье и Заонежье. — Распространение здесь пу-
стынножительства. — Развитие Выговского общежития. — 
Отношение его к миру и властям. — Раскол в беспоповщи-
не: федосеевцы и их распря с поморцами. — Филипповцы. — 
Вопрос о семье и браке. — Теория Ивана Алексеева. — Новые 
московские центры беспоповщины. — Борьба за брак 
между Покровской часовней и Преображенским кладби-
щем. — Раздвоение религиозной мысли руководителей бес-
поповщины и одинаковость настроения массы. — Протест 
филипповцев против обмирщения федосеевцев. — Протест 
страннической секты против двоедушия тех и других. — 
Учение Евфимия и новые сделки с миром его последовате-
лей. — Итоги развития беспоповщинской теории 394 

VI. Происхождение русского сектантства. — Общие формы 
религиозной эволюции. — Евангельское христианство и 
его видоизменения на русской почве XVI столетия. — Что 
знало правительство и общество этого века о протестант-
стве? — Расширение этого знакомства для полемических 
целей в первой половине XVII века. — Протестантское вли-
яние со стороны шведской границы. — Протестантские 
взгляды в Москве. — Кружок Тверитинова. — Возникновение 
духовного христианства в России. — Связь его с беспопов-
щиной. — Преобладание культа и слабость теоретической 
разработки учения в хлыстовщине XVIII века. — Проис-
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хождение скопчества. — Новая форма духовного христиан-
ства. — Екатеринославское духоборство и Сковорода. — 
Тамбовское духоборство. — Компромисс со старыми уче-
ниями в молоканстве и у субботников. — Как отразилось 
развитие духовного христианства на скопчестве и хлы-
стовщине. — Новейшие явления в области евангельского и 
духовного христианства 421 

VII. Приходское духовенство. — Упадок выборов. — 
Установление наследственности духовного звания. — 
Обращение духовенства в замкнутое сословие; его соци-
альное положение, образовательный и нравственный уро-
вень. — Отношение государства и церкви. — Обстоятель-
ства, ускорившие потерю церковью ее старинных 
прав. — Фактическая самостоятельность церкви в начале 
XVII в. и теория Никона. — Ограничение церковных при-
вилегий при Алексее и временная уступка церкви. — 
Развязка вопроса при Петре. — Учреждение Синода и его 
мотивы. — Возражение Стефана Яворского. — Значение 
вопроса о церковном устройстве в восточной церкви. — 
«Филетизм» православных церквей. — Окончательное ре-
шение вопроса о секуляризации духовных имуществ. — 
Учение церкви. — Значение богословия для восточной 
церкви. — Его преобладающий полемический харак-
тер. — Богословие старых московских иерархов; переход 
в богословие киевской школы. — Усиление католической 
тенденции и хлебопоклонная ересь Сильвестра 
Медведева. — Развитие школьного богословия, противо-
положные системы Яворского и Прокоповича. — 
Дальнейшая судьба богословской науки. — Статистика 
духовных учреждений. — Положение миссии и результа-
ты ее деятельности 475 

Очерк шестой. Церковь и творчество 503 
I. Современные остатки христианской легенды. — Ее про-
шлое и влияние ее на западную литературу. — 
Незначительность ее влияния у нас в древнейший пери-
од. — Живучесть эпического предания и языческой стари-
ны. — Отношение церкви к христианской легенде. — «Кали-
ки перехожие» — проводники легенды в народное 
сознание. — Связь развития христианской легенды на Руси 
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с развитием обрядового благочестия. — XVI-XVII век, как 
время усвоения легенды народом (в форме духовного 
стиха). — Последствия позднего и неполного влияния на 
творчество христианской легенды. — Легкость реакции 
против византийского мировоззрения. — Господство этого 
мировоззрения в интеллигентной среде. — Переход к дру-
гим настроениям в литературе. — Появление сентимента-
лизма и любовной лирики. — Условность в содержании и 
форме литературы XVIII века и ее постепенное уничтоже-
ние. — Развитие литературного языка. — Вкусы среднего 
читателя XVIII в. — Пределы влияния литературы на жизнь с 
точки зрения сентиментализма. — Расширение этих преде-
лов поэзией Пушкина. — Спор с Рылеевым и «герои безвре-
менья», как черты переходного состояния литературы. — 
Появление романтической теории. — Переход эстетической 
критики в публицистическую. — Роль публицистического 
элемента в критике и беллетристике 503 

II. Церковь и искусство на Западе. — Ход развития западно-
го искусства. — Состояние византийского искусства в мо-
мент восприятия его Западом и Россией. — Дальнейшая 
судьба его на Руси. — Архитектура. — Изменение византий-
ского типа каменных построек. — Развитие русской луко-
вицы и ее деревянные параллели: бочка и куб. — Примене-
ние деревянных форм в национальной архитектуре 
XVI века: конструктивное значение «бочки». — Шатровый 
верх. — Отношение церкви к национальному стилю и его 
упадок. — Период заимствований: вкусы заказчиков и 
стремления художников. — Возрождение национального 
стиля. — Русский орнамент. — Отсутствие скульптуры. — 
Живопись. — Охранение византийских типов иконогра-
фии и ремесленные приемы их воспроизведения. — 
Значение русских «школ» иконописи. — Первые признаки 
западного влияния на иконографию. — Меры, принятые 
Стоглавом, и составление «Подлинника». — Развитие само-
стоятельности художника в составлении сложных икон. — 
Изменение самых приемов иконописания и борьба против 
«живописного» письма. — Появление светской живописи 
при московском дворе. — Победа нового направления к 
концу XVII в. и настроение художников-иконописцев. — 

Признаки возрождения религиозной живописи. — Причины 



остановки этого движения. — Период подражания. — 
Сходство и различие в положении литературы и живопи-
си XVIII в. — Первое появление публики, заинтересован-
ной искусством, и первый шаг живописи от классицизма 
к жизненности (Брюллов). — Реалистические стремления 
Иванова. — Переход русского жанра от сентиментализма 
к реальности и социальным темам (Венецианов и 
Федотов). — Шестидесятые годы в искусстве и решитель-
ная победа жанра. — Обличительная и реалистическая 
живопись (Перов и Репин). — Параллели из истории рус-
ской музыки. — Вывод 538 

Очерк седьмой. Школа и образование 579 
I. Разница взглядов на образованность древней Руси. — 
Грамотность старинного духовенства. — Советы Геннадия 
и решения Стоглавого собора. — Решения собора 1666— 
1667 гг. — Постепенное расширение понятия об образова-
нии. — Грамматика и «свободные знания». — Программа 
православной школы в Юго-западной Руси. — Киевская 
академия. — Взгляд на чтение и на «свободные знания» в 
Москве. — Попытки устройства школы в Москве под влия-
нием прений о вере. — Возобновление этих попыток под 
влиянием борьбы с расколом. — Школа Полоцкого и на-
правление Славинецкого. — Полемика их учеников по по-
воду латинского и греческого языков. — Решительная борь-
ба при Федоре и компромисс. — Латинская школа с грече-
скими преподавателями. — Академия, как средство борьбы 
против религиозного вольномыслия. — Латинское препо-
давание Лихудов и их судьба 579 

II. Состояние знаний в допетровской Руси. — Математичес-
кие знания: арифметика, геометрия (землемерие), астроно-
мия и астрология. — Естественноисторические знания: 
физиолог, гуморальная теория, лечебники и травники. — 
Книжные источники народной мудрости. — Исторические 
знания: хронографы, самостоятельные произведения. — 
Словесные знания: буквари, грамматика, диалектика и ри-
торика, отношение к философии. — Энциклопедия древ-
ней Руси: «Азбуковник» двух видов 597 

III. Профессиональный характер Петровской школы. — Ее 
организация. — Первая сеть провинциальных школ: ци-
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фирные и архиерейские школы, их состав и судьба после 
Петра: слияние первых с гарнизонными школами, преоб-
разование последних в семинарии. — Неудачная попытка 
устроить народную школу. — Задачи Петровской школы. — 
Ее сословность, как последствие профессионального ха-
рактера. — Начало общеобразовательных школ и их неуда-
ча в первую половину века: академия наук, академический 
университет и гимназия. — Переходный характер шувалов-
ских учреждений: московский университет, гимназии в 
Москве и Казани. — Воспитательные идеи Екатерины II. — 
Закрытые учебные заведения; начало женского образова-
ния в России. — Неудача воспитательной деятельности 
школы. — Устройство средней общеобразовательной 
школы: главные и малые училища. — Австрийская система 
и ее применение на практике. Препятствия для правильно-
го развития общеобразовательной школы. — Цифровые 
результаты школьного образования в конце XVIII века. — 
Проекты и попытки низшей народной школы 625 

IV. Неполнота екатерининской учебной системы и систе-
матическая реформа школы в 1804 г. — Средняя школа по 
уставу 1804 г. — Происхождение университетов в 
Петербурге, Казани и Харькове. — Положение профессо-
ров по уставу и в действительности. — Положение студен-
тов; их подготовка. — Новые меры для подготовки профес-
соров и студенчества. — Отношение общества к средней 
школе. — Перемена задачи средней школы в реформе 
гр. Уварова. — Побуждения и задачи общей реформы 
1828 года. — Средняя школа по уставу 1828 г.; споры о ее 
программе, устройство пансионов. — Университетский 
устав 1835 г. — Новые профессора и новая аудитория. — 
Гимназическая реформа 1849-1851 годов. — Новые меры 
против университетской автономии. — Третья общая ре-
форма школы в 1863-1864 годах. — Ее приемы. — 
Университетская автономия по уставу 1863 г. — Полемика 
по вопросу об организации учебной части и отношении 
университета к студентам. — Полемика между сторонника-
ми классической и реальной школы. — Компромисс устава 
1884 г. — Гимназическая реформа 1871 года. — Уни-
верситетская реформа 1884 г. — Цифровые итоги высшего, 
среднего и низшего образования в учреждениях министер-



ства нар. просв. — Народная школа. — Приходские учили-
ща уставов 1804 и 1828 годов. — Первая сельская школа 
(у казенных и удельных крестьян). — Реформа 1864 года. — 
Земская школа. — Вопрос об обязательном обучении в 
1870-х годах. — Возвращение к школе грамотности. — 
Новая постановка вопроса о всеобщем обучении 662 

Заключение 726 
Разрыв «интеллигенции» и «народа», как основная тема 
2-й части «Очерков». — Как не следует ставить вопрос о 
причинах разрыва? — Как ставят этот вопрос «Очерки»? — 
Роль веры на Западе и у нас, как причина различия в ха-
рактере разрыва. — Разница в истории творчества, как 
следствие различия в истории веры. — Разница в положе-
нии школы, как следствие различия в отношении церкви 
и государства 726 
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