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альном училище. Братья и сестра Александры Алексеевны являлись 

крестными детей Судзиловских. Много еще интересного можно было 

бы рассказать об Ильиных, но это материал уже для самостоятельного 

исследования. 

И еще один интереснейший момент, который удалось найти в Ин-

тернете со ссылкой на книгу Г.А. Мишина «Событий и судеб сплете-

нье», вышедшей в Саратове в 1990 г. «В тот год [1917 г.] Николай Кон-

стантинович [Судзиловский] написал письмо Владимиру Ильичу Лени-

ну, в котором выражал свое восхищение победой российского пролета-

риата. В 1918 году подобное письмо получили от него родственники на 

Волге: “Вы сделали величайшую революцию в октябре. Если вас не раз-

давят противники революции, то вы создадите небывалое общество и 

будете строить коммунизм... Какие вы счастливые, как бы я хотел 

быть с вами и строить это новое общество”. …И брат Сергей из Са-

мары торопит его: “Жизнь в новой России стала очень интересной, 

массу можно сделать полезного для народа”. 

Как нам кажется, судя по многочисленным прошениям Сергея 

Константиновича с 1920 г. по 1924 г. об оказании ему материальной 

помощи в связи с нищенской зарплатой или вообще невыплатой оной 

по несколько месяцев, он изменил свое мнение о «новых временах». 
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В статье характеризуется количественный состав и формы социальной 

активности адвокатов как представителей самарской интеллигенции в начале 

ХХ в. На материалах личного фонда присяжного поверенного А.Г. Елшина в 
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ственной деятельности в Самарской губернии в 1905-1918 гг. 

Ключевые слова: присяжные поверенные, интеллигенция, партия кадетов, 

краеведение, история Самарской губернии. 

 

Krivopalova N.Y.
1
 
 

ATTORNEYS AS REPRESENTATIVES OF THE SAMARA 

INTELLIGENTSIA AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY (ON THE 

MATERIALS OF THE PERSONAL FUND OF A.G. ELSHIN -  

TSGASO. F. 352) 

 

The article characterizes the quantitative composition and forms of social activ-

ity of attorneys as representatives of the Samara intelligentsia at the beginning of the 

20th century. Based on materials from the personal fund of the attorney at law 

A.G. Elshin in TsGASO reveals the main directions of his professional and social ac-

tivities in the Samara province in 1905-1918. 

Keywords: attorneys at law, intelligentsia, cadet party, regional studies, history 

of the Samara province. 

 

К началу ХХ века в Самарской губернии сформировалась профес-

сиональная группа адвокатов как социально значимая часть местной 

интеллигенции, призванная решать новые сложные задачи развивающе-

гося общества. Становление самарской адвокатуры шло в русле обще-

российского движения и было связано с буржуазной реформой суда, 

сделавшей этот институт необходимым элементом формирующейся си-

стемы буржуазных правовых отношений. Адвокатура (институт при-

сяжных поверенных) в России создавалась в качестве особой само-

управляемой корпорации, хотя и подконтрольной судебной власти, но 

не входящей в ее состав. Главная задача профессиональной деятельно-

сти адвокатов – защита и реализация прав и свобод граждан, отстаива-

ние справедливого осуществления правосудия – обусловливает отнесе-

ние представителей этой группы к интеллигенции. Кроме основной 

практики в форме участия в судебном процессе по уголовным и граж-
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данским делам, адвокаты оказывали юридическую помощь населению, 

включая бесплатные консультации для бедных1.  

Как социально-профессиональная группа самарская адвокатура 

начинала складываться в 70-80-х гг. ХIХ в. В учрежденном в 1870 г. 

Самарском окружном суде были лишь единичные представители этой 

профессии: с 1879 по 1881 гг. там работали всего 5 присяжных пове-

ренных2. 

В начале ХХ в. в состав адвокатуры Самарского окружного суда 

входили три основные подгруппы: присяжные поверенные, их помощ-

ники и частные поверенные (см. табл. 1). Они различались уровнем об-

разования и практическим опытом. 

Таблица 1 
Состав и численность адвокатов Самарской губернии  

в 1900-1914 гг.
3
 

 

Адвокатура 1900 1907 1909 1911 1914 

Присяжные поверенные  16 20 33 35 31 

Помощники присяжных 

поверенных 
8 8 10 13 27 

Частные поверенные 10 12 18 9 7 

Всего 34 40 61 57 65 

 

Присяжными поверенными могли быть лица, получившие высшее 

юридическое образование и прослужившие от трех до пяти лет на од-

ной из служебных должностей судебного ведомства или помощником 

присяжного поверенного4. Помощниками присяжных поверенных ста-

новились лица с высшим юридическим образованием, еще не имевшие 

судебной практики, но получившие разрешение на ведение чужих дел 

под руководством присяжного поверенного. В связи с этим в списках 
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помощников присяжных поверенных Самарского окружного суда обя-

зательно указывалось, при ком из адвокатов состоит данный помощ-

ник1. Частными поверенными являлись лица без высшего образования, 

но приобретшие уже практические знания в производстве и решении 

судебных дел и получившие особые свидетельства (от мировых съез-

дов, Окружного суда и Судебной палаты) на право ходатайства по чу-

жим делам. В частные поверенные поступали с должностей, которые 

давали определенный практический опыт: помощники секретарей отде-

лений Самарского окружного суда, сотрудники судебной канцелярии, 

писцы, приставы, участковые мировые судьи2. Как правило, частные 

поверенные имели практику среди низших слоев населения. 

Данные таблицы показывают, что общая численность адвокатов 

неуклонно росла на протяжении рассматриваемого периода – с 34 чел. в 

1900 г. до 65 чел. в 1914 г. Причем количество дипломированных адво-

катов (присяжных поверенных и их помощников) составило бóльшую 

часть – 58 чел., а число частных поверенных сократилась до 7 чел. в 

1914 г. Очевидно, многие из частных поверенных постепенно повыша-

ли свой образовательный уровень, профессиональную подготовку и по-

лучали возможность перейти в более высокую категорию работников 

адвокатуры. 

Вступающие в корпорацию адвокатов должны были иметь высшее 

профессиональное образование. В начале ХХ в. такое образование по-

лучали выпускники юридических факультетов университетов, училища 

правоведения, Николаевского и Демидовского лицеев, Военно-

юридической академии. Эти специальные учебные заведения давали 

широкую профессиональную подготовку, глубокие познания в россий-

ском и мировом законодательстве, а также в сфере общей культуры. 

Как показывают источники, самарские адвокаты, помимо своей 

профессиональной деятельности, участвовали в работе органов местно-

го самоуправления и других направлениях общественной жизни, зани-

мая активную и ответственную гражданскую позицию. В этом, на наш 

взгляд, и проявлялись социальные функции присяжных поверенных как 

особой группы интеллигенции. Стремление жить общественными инте-
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ресами, участвовать в преобразовании общества отразилось в их соци-

альной активности на разных поприщах. Так, Егор Александрович Тим-

рот, Карл Карлович Позерн, Леонид Нестерович Ященко, Андрей Ни-

колаевич Хардин неоднократно избирались гласными Самарской го-

родской думы, уездных и губернского земских собраний1. Благодаря 

усилиям этих людей были осуществлены важные начинания земской 

деятельности в области образования, здравоохранения, развития сель-

ского хозяйства и улучшения крестьянского быта. Так, Андрей Никола-

евич Хардин стал инициатором открытия школы земских учительниц, 

создания губернской земской типографии, устройства земской больни-

цы, был организатором первого съезда земских врачей2. 

В начале ХХ в. общественная деятельность самарской интелли-

генции стала приобретать организационные формы. Многие присяжные 

поверенные явились инициаторами создания и активными деятелями 

культурно-просветительских и общественно-политических организаций 

губернии. Например, Карл Карлович Позерн являлся членом правления 

Самарского общества поощрения высшего образования и Общества 

трезвости, стал основателем Общества любителей изящных искусств, 

организатором воскресных чтений для народа, в которых принимал 

участие как чтец-декламатор3. В период подъема общественно-

политического движения в стране самарские адвокаты Андрей Никола-

евич Хардин и Александр Григорьевич Елшин стали главными инициа-

торами и вдохновителями создания в губернии местного комитета кон-

ституционно-демократической партии.  

Разнообразные направления социальной активности присяжных 

поверенных как представителей интеллигенции в начале ХХ в. отчетли-

во раскрываются на материалах личного фонда А.Г. Елшина в ЦГАСО 

(Ф. 352). Фонд поступил в архив на хранение в 1926 г., охватывает пе-

риод 1905-1918 гг., включает 98 единиц хранения в 3 описях, скомплек-

тованных по смешанному принципу. 
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Александр Григорьевич Елшин (1878-1928) был родом из старин-

ной дворянской семьи. После окончания гимназии получил высшее об-

разование на юридическом факультете Петербургского университета. 

Возвратившись в Самару, работал помощником, а затем присяжным по-

веренным Самарского окружного суда до октября 1918 г. Профессио-

нальная деятельность А.Г. Елшина отражается в его личном фонде ком-

плексом официальной судебной документации, сгруппированной по 

конкретным судебным делам, расположенной в хронологическом по-

рядке и сосредоточенной в описи № 1. Анализ архивных документов 

позволяет выделить несколько преобладающих направлений юридиче-

ской практики присяжного поверенного А.Г. Елшина:  

– исковые дела отдельных лиц на получение денежного возна-

граждения за потерю трудоспособности с Управления Самаро-

Златоустовской железной дороги, а также с Управления Ташкентской 

железной дороги;  

– дела сельских крестьянских обществ по вопросам аренды земли 

и землеустройства; 

– исковые дела и имущественные споры торговых домов и страхо-

вых обществ;  

– гражданские дела о разводе, о наследстве, о выселении, о мате-

риальной несостоятельности отдельных лиц. 

Среди этой группы судебной документации особым образом вы-

деляется «Дело о художниках Краснове и Михайлове по обвинению 

Краснова в том, что выставленные ученические работы сделаны им са-

мим» (1911 г.). Рассмотрение этого дела проходило в форме третейско-

го суда, и Елшин в нем участвовал в составе судей чести. Документы 

этого дела в бóльшей части представляют собой протоколы заседаний 

третейского суда, в которых рассматривалась и устанавливалась факти-

ческая сторона взаимных обвинений художников, а также определялась 

моральная оценка установленных судом фактов1. 

Обозначенное судебное дело отражает специфику работы художе-

ственных школ и мастерских, создание которых было характерной чер-

той деятельности художественной интеллигенции в 1910-х гг. Методика 

совместной работы художника с учеником в процессе написания карти-
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ны, «поправление» изображения, как видим, в отдельных случаях ста-

вили под сомнение авторство представленных на выставке ученических 

работ. 

В целом архивные документы, связанные с профессиональной де-

ятельностью Елшина А.Г., раскрывают особенности социальных, эко-

номических и правовых отношений в самарском обществе начала ХХ в. 

Другим важным направлением социальной активности, представ-

ленном в личном фонде присяжного поверенного А.Г. Елшина, является 

его общественно-политическая деятельность в составе самарского ко-

митета партии кадетов с 1905 г. по 1918 г. В январе 1906 г. Самарский 

учредительный съезд партии народной свободы избрал А.Г. Елшина 

секретарем губернского комитета, в дальнейшем он стал председателем 

организации. После Февральской революции Елшин возглавил в Са-

марской городской думе партийную фракцию, выдвигался кандидатом 

в члены Учредительного собрания. 

К основным типам документов фонда, отражающих это направле-

ние, относятся официальные документы центрального и местного коми-

тетов партии народной свободы: обращения, резолюции, информацион-

ные сообщения; а также авторские документы: доклады и рабочие ма-

териалы Елшина по наиболее важным партийным вопросам. Перечис-

ленные документы связаны с различными этапами деятельности кадет-

ской партии и ее местного отделения, поэтому рассредоточены по де-

лам фонда: Оп. 1. Д. 84а; Оп. 2. Д. 1, 2. Отдельные дневниковые записи 

автора, связанные с партийной работой, и подготовительные материалы 

к его докладам содержатся также в делах: Оп. 3. Д. 3, 5. 

Одним из авторским документов являются «Краткие сведения о 

жизни Самарского отдела Партии Народной свободы», подготовленные 

Елшиным 18-19 марта 1917 г. по поручению губернского комитета пар-

тии. Документ особенно подробно описывает процесс организационно-

го становления местного комитета и начальный этап его деятельности, 

передавая атмосферу бурного общественного подъема: «На первых же 

порах своей жизни Самарскому отделу [удалось] развить свою деятель-

ность чрезвычайно широко. Первые государственные выборы уже были 

близки, и избирательная кампания должна была начаться немедленно. 

То было время первых шагов свободы и самостоятельности русского 

народа, так пышно расцветающих на наших глазах. Население с волне-
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нием готовилось к первым выборам, повсюду царило радостное воз-

буждение, и работа самарского отдела – как по организации партии в 

Самарской губернии, так и по подготовке выборов – кипела в самых 

разнообразных направлениях. […] Все это время первой половины 1906 

г.  оставило много дорогих воспоминаний в каждом из тех, кто прини-

мал непосредственное участие в работе местного отдела партии»1.  

В рамках группы официальных документов в фонде А.Г. Елшина 

содержится несколько обращений «К Самарскому обществу», отража-

ющих активную позицию и деятельность губернского комитета кадет-

ской партии в период 1905-1906 гг. Одно из них представляет полити-

ческую программу партийной организации: «Самарский Комитет Демо-

кратической Партии считает необходимым выступить уже в настоящее 

подготовительное к созыву Учредительного Собрания время с опреде-

ленной программой. Общею и непосредственною целью своей деятель-

ности Демократическая партия ставит – коренное преобразование госу-

дарственного строя России на началах политической свободы и демо-

кратизма»2. Документ провозглашал основные конституционные требо-

вания, рассматривал необходимые содержательные аспекты реформ в 

народном образовании, в аграрной сфере и рабочем законодательстве, в 

системе налогообложения. Отдельное внимание уделялось правовой 

сфере: «В области суда мы считаем необходимым в полной чистоте 

восстановить основы судебных уставов 1864 г. и дать им окончательное 

осуществление»3. Положения этой программы легли в основу агитаци-

онной деятельности партии при открытии районных комитетов в губер-

нии. 

Другой документ-обращение «К Самарскому обществу» связан с 

важным направлением работы местных кадетов – политическим про-

свещением, которое представлялось «одной из очередных задач русской 

интеллигенции». Для этого был создан «Самарский частный кружок для 

распространения политических знаний в народе», членами правления 

которого стали А.Н. Хардин, А.Г. Елшин и Н.К. Пиксанов. Документ 

раскрывает задачи и основные формы работы кружка. В качестве глав-

ной задачи ставилось распространение «правильных понятий о народ-
                                                 
1
 ЦГАСО. Ф. 352. Оп. 2. Д. 1. Л. 93.  

2 Там же. Л. 215.  
3 Там же. Л. 216.  
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ном представительстве, избирательном праве, государственном устрой-

стве, социальных и экономических реформах, национальном вопросе». 

Значимым «делом кружка была организация частной библиотеки, с 

подбором книг и брошюр исключительно по современным вопросам, 

открытой для бесплатного пользования […]. Библиотека составилась из 

книг – частью пожертвованных или уступленных на время частными 

лицами, частью приобретенных на средства, собранные кружком, она 

заключает в себе уже более 400 названий и обслуживает значительный 

и постоянно возрастающий круг читателей»1. В Обращении описывает-

ся также работа кружка в уездных городах и деревнях, что имело важ-

ное политико-просветительское значение. 

Официальные документы личного фонда А.Г. Елшина характери-

зуют и поздний активный период в деятельности партии народной сво-

боды (ПНС), обусловленный общественно-политическими событиями 

1917-1918 гг. Среди этих документов – тезисы докладов и резолюции 

конференции ЦК партии, проходившей в 1917 г. и посвященной вопро-

сам войны. На конференции были представлены доклады «О политиче-

ском положении», «Война, трезвость и финансы», «О пособиях увеч-

ным воинам». В принятых после обсуждения резолюциях отражалась 

основная позиция партии по этим вопросам. Так, в Резолюции по до-

кладу о политическом положении отмечалось: «Переживаемые серьез-

ные события налагают на всех граждан России обязанность сплотиться 

еще теснее в общем усилии довести до победоносного окончания вели-

кую войну за свободу народов и осуществить поставленные ею на оче-

редь национальные и мировые задачи»2.  

Рассматриваемая группа документов включает также «Известия 

Центрального Комитета Партии Народной Свободы» с сообщениями о 

деятельности ЦК партии в Петрограде и распоряжениями для местных 

комитетов. Например, в Известиях от 13 ноября 1917 г. содержалась 

информация о заседаниях ЦК и обсуждении вопросов о составе Коми-

тета Спасения Родины и Революции, о выборах в Учредительное собра-

ние, о деятельности Петроградского Студенческого Комитета ПНС3.  

В более позднем сообщении, от 29 февраля 1918 г., ЦК партии извещал: 
                                                 
1
 ЦГАСО. Ф. 352. Оп. 2. Д. 1. Л. 225.  

2
 Там же. Д. 84а. Л. 11.  

3
 Там же. Л. 16-19.  
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«При создавшейся политической обстановке нет оснований надеяться 

на возобновление старого и избрание нового Учредительного Собрания. 

В настоящее время задачей партии должна быть борьба с большевиз-

мом во имя воссоздания русской государственности. При выполнении 

этой задачи партия должна по возможности не уходить в подполье, а 

бодро работать и призывать к тому же все живые силы страны»1. 

В период 1917-1918 гг. А.Г. Елшин продолжал активную партий-

ную работу, что отражают авторские документы его личного фонда.  

В этой группе преобладают рабочие материалы по актуальным полити-

ческим вопросам. Среди них – заметки об очередных задачах местной и 

государственной власти: «Благодаря чехо-слов<акам> – в Самаре нет 

большевиков и их власти. И перед Самарой – вопрос о создании иной, 

новой власти. […] Самара не может остаться в стороне от общерусского 

дела. […] Поэтому – нам предстоят задачи общегосударственного вы-

здоровления и строительства. […] Очередные государственные задачи:  

а) свержение большевиков повсеместно,  

б) организация Армии для защиты от немцев,  

в) восстановление государства и возрождение хозяйств<енной> 

жизни страны. 

Эти задачи д<олжны> б <ыть> наши задачи. Как видите – это за-

дачи национальные и общегосударственные. […] И поэтому во власти 

должны участвовать все партии, стоящие на государственной точке 

зрения»2. 

В фонде содержится ряд документов, подписанных адвокатом 

П.П. Подбельским, который с июля 1918 г. стал председателем местно-

го комитета партии народной свободы. В свете изучения самарской ин-

теллигенции представляет интерес сообщение о заседании «Комиссии 

по организации интеллигенции» (1918 г.), в состав которой входил  

П.П. Подбельский, подписавший документ. На заседании обсуждался 

план и организационные основы объединения интеллигенции. В доку-

менте отмечалось, что «в настоящий момент наиболее остро стоит во-

прос о положении безработных интеллигентов. […] Комиссия полагает, 

что объединение интеллигентных работников должно последовать:  

                                                 
1
 ЦГАСО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 84а. Л. 21.  

2
 ЦГАСО. Ф. 352. Оп. 2. Д. 2. Л. 29-31.  
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1) на почве обеспечения и защиты материальных интересов (при-

искание работы, устройство заводов, мастерских, столовых и пр.); 

2) на почве интересов духовных (устройство образовательных 

курсов, чтение популярных лекций и пр.)»1.  

Этот документ конкретизирует вопрос об изменении социального 

положения интеллигенции после Октябрьской революции, когда многие 

ее представители потеряли работу и не имели возможности заниматься 

своей обычной профессией.  

В целом документы, отражающие общественно-политическую де-

ятельность А.Г. Елшина, позволяют углубить и уточнить имеющиеся 

знания о развитии партии народной свободы и ее самарского отделения. 

Еще одно направление социальной активности, представленное в 

личном фонде присяжного поверенного А.Г. Елшина, – это его истори-

ческие изыскания и краеведческая работа. Он был вдохновителем и ор-

ганизатором Самарского археологического общества, став его предсе-

дателем в 1916 г.; занимался изучением древней истории Самарского 

края, что нашло отражение в подготовленном им в 1918 г. издании 

«Самарская хронология: Вып. I (по 1750 г. включительно)». 

Документы, связанные с этим направлением деятельности, вклю-

чают по бóльшей части черновики, наброски и выписки по истории Са-

мары. Многие материалы систематизированы, и указаны источники ин-

формации. Например, составленный Елшиным список городовых вое-

вод, охватывающий период с 1602 по 1684 гг., содержит полные имена, 

сроки службы и ссылки на источники – как правило, государственные 

акты2. 

А.Г. Елшин придавал важное значение собиранию и изучению ма-

териалов по истории Самары. Это получило отражение, например, в ря-

де документов с историческими сведениями о самарских соборах и 

церквах. В основу описания заложена определенная последователь-

ность сведений: время и место постройки, святыня храма, особенно 

чтимые иконы, крестные ходы, церковные доходы, притч, средства для 

содержания, о прихожанах. Так, в материалах, посвященных Спасо-

Преображенской церкви, уточняются сведения о времени постройки: 

                                                 
1
 ЦГАСО. Ф. 352. Оп. 2. Д. 1. Л. 144-145.  

2
 ЦГАСО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 1. Л. 93-93 об.  
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«Каменная приходская Спасо-Преображенская церковь в описании 

г. Самары, по экономическому камеральному примечанию, значится 

построенной в 1785 г.; но по церковным документам, хранящимся в ар-

хиве церковном, церковь эта построена еще в бывшем в Самаре Спасо-

Преображенском женском монастыре в 1685, а в 1745 г. к этой церкви 

уже пристроен придел во имя Благовещения Пресвятой Богородицы»1. 

Наряду с историческими выписками и набросками для самарской 

хронологии в документах фонда А.Г. Елшина содержатся библиографи-

ческие выписки. Они представляют собой различные виды изданий со 

сведениями по истории Самары и соседних губерний2. Среди них мож-

но выделить: Журнал М<инистерства> Вн<утренних> Д<ел> за 1851 г.; 

Описание городовых поселений Российской империи т. IV; Самарская 

переписная книга 1718 г. (хранится в Архиве Сам<арского> У<ездного> 

Суда); Сам<арские> Еп<архиальные> Вед<омости>. 1891; Адрес-

календари Рязанской губ<ернии>; Топография Оренб<ургской> 

<губ>ернии. П.И. Рачков, 1762. 

К группе документов фонда, отражающих краеведческую деятель-

ность А.Г. Елшина, относится и официальная документация Самарского 

археологического общества (САО). В 1917-1918 гг. работа общества 

была направлена на сохранение культурных ценностей в условиях 

гражданского противостояния. Документ от 11 июля 1918 г. содержит 

письменное обращение членов САО во главе с А.Г. Елшиным в штаб 

Народной армии с просьбой о необходимости перевозки из усадьбы 

графа Орлова-Давыдова (село Усолье Ставропольского уезда) на хране-

ние в Самарский городской музей "наиболее важного в историческом и 

археологическом отношении имущества": большой старинной библио-

теки, исторического архива, различных коллекций и т.п. С этой целью 

предлагалось направить для осмотра усадьбы и организации перевозки 

нескольких членов археологического общества, а также обеспечить не-

обходимыми средствами и мерами безопасности перевозку груза3. Бла-

годаря инициативе и усилиям участников САО ценные материалы 

усадьбы Орлова-Давыдова были сохранены для дальнейшего научного 

изучения.  
                                                 
1
 ЦГАСО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 1. Л. 70.  

2
 ЦГАСО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 1. Л. 89-90; Д. 4. Л. 1-13 об., 23 об.-24 об.  

3
 ЦГАСО. Ф. 352. Оп. 2. Д. 2. Л. 33.  
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В целом документы личного фонда присяжного поверенного  

А.Г. Елшина в ЦГАСО раскрывают основные направления его профес-

сиональной и общественной деятельности, способствуя выявлению 

важных процессов, происходивших в российской провинции в начале 

ХХ в. Материалы данного фонда позволяют углубить и уточнить науч-

ные знания об особенностях социально-экономических, политических и 

правовых отношений в самарском обществе этого периода, конкретизи-

ровать различные этапы деятельности местного отделения партии 

народной свободы, а также расширить представления об историческом 

изучении Самарского края и развитии краеведческого движения. 

А.Г. Елшин явился ярким представителем региональной интеллигенции 

и сыграл значительную роль в общественно-политическом и культур-

ном преобразовании Самарской губернии в 1905-1918 гг.  
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ.: 

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ 

 

Статья посвящена анализу источников по церковно-общественной жизни 

епархий Русской православной церкви в Среднем Поволжье на рубеже XIX-XX 

столетий. Рассмотрены основные источники и их значение для исследования 

данной темы. Автор считает, что корпус источников нуждается в подробном и 

тщательном исследовании, так как представляет большой и пока малоизучен-

ный массив информации, особенно на региональном уровне. 
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