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ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

УДК 94(47).083

Епископ Александр (Надеждин) (1857-1931): 
от члена Учебного комитета до обновленческого 

митрополита

Игумен Ферапонт (П. Ф. Широков)
Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия

В настоящей статье представлен анализ жизненного пути епископа 
Александра (Надеждина), возглавлявшего Вологодскую кафедру с 1921 по 1922 
годы. На сегодняшний день достаточно широко освещен период его служения 
в бытность обновленческим архиереем, в то время как более ранний этап 
его биографии малоизучен. При этом будущий архиерей имел существенный 
опыт службы в духовно-учебном ведомстве, в том числе и в должности со-
трудника Учебного комитета при Святейшем Синоде. В качестве основного 
источника использованы материалы Российского государственного архива г. 
Санкт-Петербурга, где в фонде Учебного комитета содержатся материалы 
ревизий духовно-учебных заведений второй половины XIX – начала ХХ века, в 
которых ревизоры представляли подробную характеристику членов админи-
страции и преподавателей духовных школ. Материалы ревизий имеют важ-
ное значение, так как вносят существенную ясность на ранее малоизвестные 
страницы той или иной личности, чей жизненный путь был связан со служ-
бой в духовно-учебном ведомстве. На основании имеющегося материала при 
привлечении современных исследований установлены особенности служения 
будущего епископа в духовных школах и в Учебном комитете, а также пред-
ставлены материалы его деятельности в Вологде в обновленческий период 
его жизни. 
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Bishop Alexander (Nadezhdin) (1857-1931): from a Member 
of the Educational Committee to the Revivalist Metropolitan

Hegumen Therapontus (P. Shirokov)
General church graduate school and doctoral studies named

after the Holy Equal -to -Apostles Cyril and Methodius

This article analyses the life path of Bishop Alexander (Nadezhdin), who headed 
Vologda see from 1921 to 1922. To date, the period of his ministry as a Revivalist 
bishop has been covered widely enough while the earlier stage of his biography is little 
studied. At the same time, the future bishop had considerable experience of service in 
the theological educational department, including as an employee of the Educational 
Committee under the Holy Synod. As the main source we used the materials of the 
Russian State Archive in St. Petersburg, where the archives of the Training Committee 
contain the materials of audits of clerical schools in the second half of the 19th – 
early 20th century, in which the auditors presented a detailed characterisation of the 
members of the administration and teachers of the theological schools. The materials 
of the audits are of great importance, as they bring significant clarity to the previously 
little-known pages of the people whose life path was connected with service in the 
theological educational department. On the basis of the available material combined 
with modern research works the peculiarities of the service of the future bishop in 
the theological schools and in the Educational Committee are established, and also 
materials of his activity in Vologda during the Renovationism period of his life are 
presented. 

Keywords: Bishop Alexander (Nadezhdin), Educational Committee under the 
Holy Synod, audits of theological schools, Vologda diocese, Olonets diocese, Tver 
Theological Seminary, Rector of the Theological Seminary

Имя епископа Александра (Надеждина) не без оснований ассоциирует-
ся у современных исследователей с установлением обновленческого дви-
жения в Вологодской и Олонецкой епархиях. При этом более ранние стра-
ницы его биографии до сегодняшнего дня остаются малоизвестными для 
широкого круга исследователей. Ввиду особого интереса к теме обновлен-
ческого раскола среди современных историков в рамках настоящей статьи 
поставлена задача осветить ранние страницы биографии епископа Алек-
сандра, что удалось осуществить посредством анализа материалов фонда 
Учебного комитета при Святейшем Синоде Российского государственного 
исторического архива (РГИА. Ф. 802). 

Обратимся к его биографии. Александр Петрович Надеждин родился 16 
ноября 1857 года в Олонецкой губернии. По окончании Олонецкой духов-
ной семинарии в 1879 году поступил в столичную духовную академию, ко-
торую окончил в 1883 году со степенью кандидата богословия. По получе-
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нии высшего духовного образования вполне естественным стала служба в 
духовно-учебном ведомстве: сначала смотрителем Петрозаводского духов-
ного училища, затем, в 1890 году, он был перемещен на ту же должность в 
Каргополь, а с 1896 года становится инспектором Олонецкой духовной се-
минарии. В 1897 году Олонецкую семинарию посетил ревизор Учебного ко-
митета А. М. Докучаев, который отметил, что инспектор А. Надеждин пре-
подает Священное Писание, с недавнего времени вступил в должность, по-
этому характер преподавательской деятельности не определен, однако на-
ставник способный и энергичный. Как инспектор он бдительно следит за 
дисциплиной и порядком, успешно влияет на искоренение дурных навы-
ков. «Можно надеяться, что состояние семинарии по воспитательной части 
значительно улучшиться, если инспектор Надеждин и впредь будет руково-
дить воспитанников с такой же энергией, старанием и любовью»1.  

В 1897 году Александр Надеждин принял священный сан и был опреде-
лен настоятелем кафедрального собора в Петрозаводске с освобождением 
от службы в духовной семинарии. В том же году возведен в сан протоиерея. 
В 1906 году был определен преподавателем в Олонецкую семинарию, а в 
1908 году стал ректором Тверской духовной семинарии2. Семинария в Тве-
ри являлась на тот момент одной из наиболее сложных: численность уче-
ников превышала 700 человек, в связи с чем неоднократно поднимался во-
прос об открытии в Твери второй семинарии. Ревизия 1907 года засвиде-
тельствовала полный упадок воспитательного дела, отмечалось, что рек-
тор архимандрит Евгений (Мерцалов) не мог должным образом повлиять 
на ситуацию3. 

О характере деятельности протоиерея Александра Надеждина в долж-
ности ректора можно судить по материалам ревизий Тверской духовной 
семинарии, первая из которых была осуществлена в 1909 году ревизором 
Учебного комитета Ф. Н. Белявским4. Он отмечал, что Тверская семинария, 
которая до этого в течение продолжительного времени находилась в рас-
строенном положении, наконец была обнаружена в порядке, что было свя-
зано с деятельностью ректора5. Это же подтверждал и епископ Тверской 
Алексий (Опоцкий)6. В 1912 году в Тверскую семинарию был командиро-
ван ревизор Ф. С. Орнатский который так в отчете характеризовал ректора: 
«начальник с незаурядными административными способностями, вдумчи-
вый, заботливый, распорядительный и настойчивый в проведении мер, на-
правленных к поднятию благосостояния вверенного ему заведения. К вос-
питанникам относится просто, доброжелательно, но без потворства. Со сво-

1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1897. Д. 41. Л. 61. 
2 Лавринов В., прот. Обновленческий раскол в портретах его деятелей. М.: Крутицкое Па-

триаршее подворье: О-во любителей церковной истории, 2016. С. 61. 
3 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. 1907. Д. 44. Л. 221.
4 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. 1909. Д. 264. Л. 5 об.
5 Там же. 
6 Там же. Л. 169. 
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ей стороны и они относятся к нему с заметным уважением. Пользуется он 
высоким авторитетом и в корпорации»1. В виду усердной службы ревизор 
рекомендовал представить ректора «благоволительному вниманию» Свя-
тейшего Синода. 

С 1912 года протоиерей Александр Надеждин былопределен сверхштат-
ным членом Учебного комитета при Святейшем Синоде и штатным клири-
ком церкви в честь Семи Вселенских Соборов в здании Святейшего Синода. 
В Учебном комитете он осуществлял службу до 1917 года, когда был опре-
делен наставником Вытегорской женской гимназии Олонецкой губернии. 
Помимо службы в Комитете в эти же годы являлся представителем белого 
духовенства в Государственном Совете Российской империи. В годы служ-
бы в центральном управлении духовно-учебными заведениями протоие-
рей Александр Надеждин был направляем на ревизии духовно-учебных за-
ведений. Так, в 1915 году он посетил с ревизией Воронежскую духовную се-
минарию2. 

После повсеместного закрытия всех духовно-учебных заведений в Рос-
сии протоиерей Александр являлся приходским священником. В 1920 году 
принял монашеский постриг, и в том же году был рукоположен во еписко-
па Кашинского, викария Тверской епархии, а в 1921 году определен пра-
вящим преосвященным Вологодской епархии. В 1922 году в Вологде епи-
скоп Александр пытался противостоять изъятию церковных ценностей. В 
своем Пасхальном послании епископ указывал на необходимость в соответ-
ствии с воззванием3 Святейшего Патриарха Тихона осуществить передачу 
в пользу голодающих церковных ценностей, не имеющих богослужебного 
употребления4. Епископ Александр 22 мая 1922 года провел собрание духо-
венства города, на котором определялась необходимость помощи голодаю-
щим и осуждались противники данной идеи5. 

Вологодская кафедра становится для епископа Александра последним 
местом служения в патриаршей Церкви: уже в мае 1922 года он переходит 
в обновленческий раскол и Высшим Церковным управлением, в подчине-
ние которого переходит Вологодское епархиальное управление, утвержда-
ется в должности председателя Вологодского епархиального управления с 
кафедрой в Воскресенском соборе г. Вологды. Значительная часть епархи-
ального духовенства пожелала остаться в Патриаршей церкви и открыто 
заявила о своем нежелании находиться в дальнейшем подчинении еписко-

1 РГИА. Ф. 802. Оп. 11. 1912. Д. 87. Л. 12 об.-13. 
2 См.: РГИА. Ф. 802. Оп. 11. 1915. Д. 227. 
3 См.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие доку-

менты и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти (1917-1943 г.). Сост. 
М. Е. Губонин. М.: Изд-во ПСТБИ, 1994. С. 187. 

4 Спасенкова И. В. Православная традиция русского города в 1917-1930-е гг.: на материалах 
Вологды: дисс. канд. истор. наук: 07.00.02. Вологда, 1999. С. 47-48.

5 Спасенкова И. В. Православная традиция русского города в 1917-1930-е гг.: на материа-
лах Вологды. С. 52.
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пу Александру в связи с уклонением в раскол1. В региональной периодиче-
ской печати данное событие освещалось следующим образом: указывалось, 
что «часть так называемого прогрессивного духовенства во главе с правя-
щим архиереем архиепископом Александром (Надеждиным) положитель-
но отреагировали на известие о прошедшем в Москве учредительном со-
брании сторонников “Живой церкви”. Уже 20 мая 1922 года было создано 
Временное Вологодское управление по делам церкви, которое отстранило 
от работы сотрудников прежнего епархиального управления и приняло в 
свое ведение все епархиальные дела»2. 22 мая в Вологде архиепископ Алек-
сандр провел собрание городского духовенства и сообщил об организации 
в Москве церковного управления, в состав которого входят представите-
ли прогрессивного духовенства. Духовенству города было предложено под-
держать переход епархиального управление в подчинение данной структу-
ре, и итогом работы стало «Обращение прогрессивной группы православ-
ного духовенства и верующих мирян г. Вологды к пастырям и всем верую-
щим Церкви Вологодской», в котором полностью поддерживался переход в 
раскол3. В связи с этим было создано Вологодское епархиальное управле-
ние, которое должно было вести борьбу «с религиозным невежеством в об-
ществе», а также поддерживать «стремление освободить Церковь от всяких 
политических тенденций, служащих причиной ненормальных, а иногда и 
враждебных отношений к государственной власти»4. При этом, по замеча-
нию историка И. В. Спасенковой, для усиления движения архиепископ Алек-
сандр осуществил ряд популярных мер: в частности, ввел в новоучрежден-
ное управление и возвел в сан протоиерея священника Тихона Шаламова, 
который считался «убежденным и наиболее деятельным прогрессистом»5. 

В том же 1922 году архиепископ Александр был назначен на Олонец-
кую кафедру, а в ноябре определен управляющим Тверской епархией, где 
уже был известен по периоду пребывания ректором местной семинарии. 
В апреле 1923 года он вновь был перемещен в Петрозаводск6. В том же 
году принял участие в работе Всероссийского Поместного собора и подпи-
сал определение о лишении сана и монашества Святейшего патриарха Ти-
хона, став тем самым одним из епископов старого посвящения, поставив-
ших свои подписи под данным актом.  В октябре 1925 года стал участни-
ком третьего Всероссийского Поместного собора, проявляя, тем самым са-
мое активное участие в работе обновленческого церковного управления. В 
1926 году был возведен в сан митрополита, а в 1931 году в связи с состоя-
нием здоровья был освобожден от управления Петрозаводской епархией. 

1 Спасенкова И. В. Православная традиция русского города в 1917-1930-е гг.: на материа-
лах Вологды.  С. 127.

2 Там же. С. 194. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 195.
5 Там же. С. 205.
6 Лавринов В., прот. Обновленческий раскол в портретах его деятелей. 2016. С. 61.
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15 июля 1931 года «митрополит» Александр скончался, так и не примирив-
шись с Патриаршей церковью. 

Таким образом, на основании привлечения архивных материалов, а так-
же современных исследователей удалось установить особенности служе-
ния будущего епископа в духовно-учебном ведомстве, а также обозначить 
основные этапы последующего служения. В годы службы в духовных шко-
лах протоиерей Александр проявил хорошие преподавательские и адми-
нистративные качества, что способствовало его продвижению на службу 
в центральный орган управления духовно-учебными заведениями. Служе-
ние с 1922 года связано с пребыванием в обновленчестве, что, несомненно, 
омрачает его портрет как достаточной талантливой личности. 
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