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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.  
 

УДК 930.23 

Мендюков А.В. 
1
 

 

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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Mendyukov A.V.1 
 

DIOCESAN LIFE OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN THE 

MIDDLE VOLGA REGION AT THE TURN OF THE XIX-XX CENTURIES: 

ANALYSIS OF SOURCES 

 

The article analyzes sources on the Church and social life of the dioceses of the 

Russian Orthodox Church in the Middle Volga region at the turn of the XIX-XX cen-

turies. The main sources and their significance for the study of this topic are consid-

ered. The author believes that the corpus of sources needs a detailed and thorough 

study, as it represents a large and yet poorly studied array of information, especially 

at the regional level.  

Keywords: Church life, diocese, sources, Russian Orthodox Church, research. 
 

История епархиальной жизни, проблема материальных, духовных, 

социальных и иных забот провинциального духовенства Русской Пра-

вославной церкви, долгое время не привлекавшие к себе особого вни-

мания исследователей, сейчас берут свое. Обилие источникового мате-

риала, как архивного, так и опубликованного на страницах печатных 

изданий, позволяет ученым реконструировать особенности епархиаль-

ной жизни в российской провинции поздней империи. За последнее 

время появляется множество научных исследований на эту тему2. В 
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данной статье мы не будем касаться анализа этих работ, просто конста-

тируем факт смещения вектора научного поиска в сторону проблем со-

циальной и повседневной истории. Соответственно, и источники, со-

держащие сведения о церковной и епархиальной жизни, все в большем 

объеме вводятся в научный оборот, становятся достоянием широкой 

общественности, фундаментом новых исследований в отечественной 

историографии. 

 Документы по истории средневолжских епархий хранятся в фон-

дах центральных (Российском государственном историческом архиве 

(РГИА) и местных архивах Самарской, Ульяновской и Пензенской об-

ластей (соответственно – ЦГАСО, ГАУО и ГАПО), а также Российском 

государственном архиве в г. Самаре (бывший Самарский филиал Рос-

сийского архива научно-технической документации (РГАНТД). Осо-

бенно важное значение имеют материалы центральных фондов – Кан-

целярии Св. Синода и Канцелярии обер-прокурора Св. Синода, местных 

фондов – Самарской, Симбирской и Пензенской духовных консисто-

рий, Канцелярии епископа Самарского и Ставропольского, Самарского 

епархиального попечительства и Эмеритальной кассы духовенства Са-

марской епархии. 

Материалы указанных фондов представлены следующими видами 

источников: 1) отчетами епископов о состоянии епархии в Св. Синод, 

2) отчетами благочинных о положении дел в благочинных округах в ду-

ховную консисторию, 3) клировыми ведомостями, 4) приходно-

расходными ведомостями по церквам епархии, 5) проектами и резолю-

циями совещаний приходского духовенства, 6) журналами заседаний 

членов духовной консистории, 7) формулярными списками о службе. 

Одним из основных источников, позволяющих представить епар-

хиальную жизнь в ее целостности, являются отчеты епископов в Св. 

Синод. Они хранятся в фонде Канцелярии Св. Синода (РГИА. Ф. 496. 

Оп. 442). Главной целью их составления была характеристика жизни 
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наук. Иваново, 2014; Якунин В.Н. Cамарская епархия в 1851-1914 гг. 
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епархии за определенный период времени, деятельности духовенства, 

предоставления сводного статистического материала, позволяющего 

судить о тенденциях церковного развития. Редактировал документ лич-

но епископ. Отчет включает в себя несколько разделов. Сначала обяза-

тельно помещались сведения о количестве церквей и численности при-

ходского духовенства, уровне его грамотности1, затем последовательно 

рассматриваются такие вопросы, как взаимоотношения духовенства и 

прихожан, материальное обеспечение духовенства, нравственно-

религиозное состояние в приходах, характеристика монастырского хо-

зяйства, миссионерская деятельность, работа церковно-приходских по-

печительств и советов, состояние церковно-приходского образования.  

Тревогу епархиальных архиереев, судя по резким замечаниям на 

полях документов в ходе их правки, вызывали несколько проблем: не-

достаточное материальное обеспечение приходского духовенства, что 

порою приводило к серьезным спорам между священнослужителями и 

прихожанами, невысокий уровень образования первых и неуважитель-

ное отношение к церкви со стороны вторых, а также вялая деятельность 

органов церковно-общественного самоуправления – попечительств и 

советов2. Сокращение числа квалифицированных священников с высо-

ким уровнем образования стало, думается, одной из причин падения ав-

торитета духовенства в народе, о чем с тревогой сообщали в своих от-

четах в Св. Синод епископы: «Среди прихожан, к священнику, не полу-

чившему полного образования семинарии, замечается слабое доверие, а 

особенно это заметно в тех случаях, когда разрешаются возникшие у 

прихожан те или иные вопросы или недоразумения, требующие разъяс-

нения, или когда производятся чтения для народа»3. Священники от-

крыто признавались, что боятся выступать с речью перед прихожанами. 

«На предложение выступить с устным словом, – пишет один из благо-

чинных Симбирской епархии, – обыкновенно получается ответ: «мы не 

приучены и не привыкли; как-то страшно говорить без книжки»4. Духо-

венство мало читало, почти не интересовалось науками и неохотно по-

полняло свои знания: «На делаемое настоятелям и церковным старо-
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стам предложение выписывать побольше книг обыкновенно слышится в 

ответ – «не на что, денег нет». Следует признать, что по характеру 

настоящего времени нужно обратить внимание на состояние церковных 

библиотек...» (Из отчета по 1-му благочинному округу Карсунского 

уезда Симбирской епархии за 1909 г.)1 

При внимательном прочтении отчетов видно, что многие епархи-

альные руководители судорожно пытались найти выход из той тупико-

вой ситуации, в которой оказалась церковь на рубеже столетий. Глубо-

кий и всесторонний кризис церковной жизни требовал безотлагательно-

го обновления всей системы государственно-церковных отношений. 

Однако светские власти и верхушка консервативно настроенных иерар-

хов Синода всячески препятствовали началу данного процесса2. По-

явившимся после 1905 г. надеждам на скорый созыв Всероссийского 

поместного собора так и не суждено было сбыться при самодержавии3. 

Отчеты были плодом кропотливой работы. Они систематизирова-

ли сведения, содержащиеся в рапортах благочинных и священников. 

Последние также являются весьма ценным и любопытным с точки зре-

ния современного исследователя материалом по региональной церков-

ной истории. Они содержатся в фондах духовных консисторий област-

ных архивов4. В отличие от отчетов епархиальных архиереев, состав-

лявшихся систематически из года в год, рапорты писались по конкрет-

ным поводам: будь то происшествие, имевшее место в приходе, либо 

ответ на запрос духовной консистории (скажем, о составе причта, о ра-

боте попечительств или обществ трезвости). В Ульяновском архиве, 

например, хранится переписка консистории с благочинными по поводу 

выработки «программы» по улучшению быта духовенства5. Нравствен-

ный облик представителей духовного сословия можно проследить бла-

годаря этим документам. По судебным делам консистории наиболее ча-

сто встречались такие проступки священников, как совершение треб в 
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нетрезвом виде, вымогательство платы за них и разного рода «неблаго-

поведение»1. «Нетрезвость – традиционный порок духовенства», – кон-

статировал самарский епископ Михаил2. В 1914 г. в Самарской епархии 

четыре священника были присуждены к лишению сана, семь псалом-

щиков исключены из духовного звания, три священника и один дьякон 

низведены в псаломщики, один псаломщик уволен, двадцать три свя-

щенника посланы на епитимью, четыре священника перемещены в дру-

гие приходы, сорок священников подверглись различным взысканиям3.  

Рапорты ценны для исследователя не только тем, что позволяют 

отобрать богатый фактический материал, хотя это тоже очень важно, но 

и познакомиться со взглядами рядовых представителей духовного со-

словия на обозначаемые церковно-общественные проблемы.  

Таким образом, отчеты епископов и благочинных, подчеркнем, 

являются наиболее ценной частью источниковой базы: во-первых, они 

интересны как живые свидетельства тех событий, которые происходили 

в епархиях, во-вторых, они содержат статистические сведения о коли-

честве церквей и численности духовенства, уровне его образования и 

материальном положении, а также наблюдения и выводы, которых 

нельзя найти в других видах источников.  

Например, в клировых ведомостях, которые представляют собой 

свод данных по церквам епархии, тематически структурированный по 

трем разделам: сведения по самой церкви (описание, год постройки, 

наличие утвари, метрических книг, библиотеки, величина доходов, раз-

меры недвижимой собственности, штат причта), краткие биографичес-

кие данные членов причта и сведения об их семейном положении, ста-

тистическая таблица о количестве и социальном положении прихожан. 

Клировые ведомости позволяют детализировать и уточнить те неясные 

или спорные моменты, которые встречаются в документах. 

Разбором жалоб священнослужителей и исполнением поручений 

епископа занималась комиссия, состоящая из членов духовной кон-

систории, которая вела специальный журнал своих заседаний. Он также 

является одним из источников. Обычно в нем излагалась суть того или 

иного дела, а в конце ставилась резолюция за подписью присутствую-
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щих членов консистории. Его можно отнести к разряду до-

полнительных источников по теме, также как и формулярные списки о 

службе и сведения о приходе-расходе и остатке денежных сумм по 

церквам. Формулярные списки содержат данные (фамилия, должность, 

награды) о должностном лице. Составлялись списки административных 

лиц консистории, благочинных, а также тех, кто состоял на службе в 

учреждениях «ведомства православного исповедания». Например, в 

Самарском архиве хранится «список о службе чиновников Самарской 

духовной консистории»1. Ведомости о приходе-расходе и остатке цер-

ковных сумм дают представление о финансовом положении причтов. В 

ведомости каждой церкви данные распределены по трем графам: цер-

ковные суммы, капиталы причта и переходящие суммы. В каждой графе 

перечисляются источники доходов, формировавших указанные суммы. 

Статьи расходов здесь практически не отражены. 

Отдельно стоит сказать об источниках по фонду эмеритальной 

кассы духовенства. Важнейшими из них являются проекты устава кас-

сы. Окончательный вариант устава был утвержден съездом духовенства 

Самарской епархии только в 1903 г. До этого он обсуждался несколько 

раз на общеепархиальных съездах. Он разделяется на 6 глав, которые 

посвящены источникам и видам денежных сумм кассы, правам священ-

нослужителей на участие в эмеритуре (праву эмеритуры), размерам 

пенсии и времени ее прекращения. Кроме того, устав содержит таблицу 

разрядов, в соответствии с которой начислялись пенсии. В целом, ана-

лиз данного источника позволяет сделать определенные выводы о том, 

насколько духовенство было социально защищено в плане материаль-

ной компенсации при выходе на пенсию. 

Особую группу источников составляют законодательные доку-

менты, использование которых позволило дополнить картину церков-

ной жизни в сфере, касающейся официальных распоряжений и указов 

по духовному ведомству. Среди этих документов важное значение 

имеют Устав духовных консисторий2, Полное собрание законов Рос-

сийской империи3, Свод законов Российской империи1 и Полное собра-

                                                 
1
 ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 11. Д. 158.  

2
 Устав духовных консисторий. СПб., 1911.  

3
 Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. VI, VII, 

ХХVIII, ХХХVIII; 1887. Т. IV.  



 

 
69 

ние постановлений и распоряжений по ведомству православного испо-

ведания Российской империи2. Немало ценных сведений, главным обра-

зом статистического характера, содержится в опубликованных всепод-

данейших отчетах обер-прокурора Св. Синода3. 

 В числе источников, описывающих жизнь духовного сословия и 

его паствы, упомянем и художественную литературу4, мемуары. Стоит 

отметить воспоминания митрополита Вениамина (Федченкова)5. В них 

очень ярко переданы дух времени, взгляды и настроения духовенства. 

Например, вот что пишет автор по поводу падения престижа в россий-

ском обществе профессии священника: «В семинарию шли совсем не 

для того, чтобы потом служить в церкви, а потому, что это был более 

дешевый способ обучения детей духовенства. Дух времени проник уже 

и в семьи духовенства: детям их не хотелось идти по «духовной дорож-

ке», а учиться на «барина» – в доктора , в инженеры, в адвокаты, но не в 

пастыри. А сюда шли уже по нужде или менее способные семинаристы, 

которым не было хода в университеты или институты... И этот утек 

кандидатов в духовенство все рос и рос...»6 Автор делится своими раз-

мышлениями о замкнутости духовного сословия, о характере государ-

ственной власти и ее влиянии на церковь, о быте приходских священ-

ников7. Книга написана живым и выразительным языком. 

Множество интересных сведений о деятельности церкви со-

держится в материалах периодической печати. Из дореволюционных 

изданий можно отметить журналы «Церковные ведомости», «Епархи-

альные ведомости», «Православный собеседник» и «Русская старина»8. 

                                                                                                                                                                  
1
 Свод законов Российской империи. СПб., 1857. Т. I, IХ.  

2
 Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству право-

славного исповедания Российской империи. СПб., 1879. Т. I.  
3
 Всеподданейший отчет обер-прокурора Св. Синода по ведомству право-

славного исповедания. СПб., 1898-1913.  
4
 Помяловский Н.Г. Очерки бурсы // Мещанское счастье. Молотов. Очер-

ки бурсы. М., 1987; Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями // 

Собр. соч. в 7 т. Т. 6. М., 1978.  
5
 Митр. Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. М.,1994.  

6
 Митр. Вениамин. Указ. соч. С. 94, 115-116.  

7
 Там же. С. 94, 96, 115, 139.  

8
 Церковные ведомости. СПб., 1894, 1903-1908, 1910, 1913; Самарские 

епархиальные ведомости. Самара, 1894-1914; Симбирские епархиальные ведо-

мости. Симбирск, 1895-1913; Пензенские епархиальные ведомости. Пенза, 
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Официальным изданием приходского духовенства являлись «Епархи-

альные ведомости», регулярно выходившие два раза в месяц. В них 

публиковались Высочайшие Манифесты и указы по церковному ведом-

ству, известия по общецерковному управлению. Три последних раздела 

официальной части журнала включали в себя распоряжения епархиаль-

ного начальства, епархиальные новости и хронику. Журнал дополняла 

литературно-публицистическая часть. Периодические издания позво-

ляют лучше понять внутрицерковную жизнь и в значительной степени 

дополняют архивные документы. 

Таким образом, разнообразный комплекс источников позволяет 

достоверно и достаточно подробно осветить многие страницы епархи-

альной церковной жизни на рубеже XIX-ХХ веков. 
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