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ПРАВОСЛАВНЫЕ, РАСКОЛЬНИЧЬИ (ОБНОВЛЕНЧЕСКИЕ,
ГРИГОРИАНСКИЕ) И СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ  ЕПАРХИИ

В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ (1850-2010 гг.)1

I .
сторически первой православной епархией в Самарском регио-
не следует считать Сарайскую, открытую в 1261 году, с центром
в Великом Сарае2.  С 1269 по 1310гг. она именовалась Сарайская
и Переяславская, а с 1310г. известна как Сарайская и Подонская3.
С вхождением Казани в состав Московского государства Сред-

няя Волга с 1555г. стала относиться к  Казанской  и Свияжской епархии.
В начале XVIII столетия, во время территориально-административных ре-
форм Петра I, Самара и её округа некоторое время относилась к Астраханс-
кой и Терской епархии, но позже было восстановлено прежнее церковно-
административное подчинение  Казанской епархии. Об этом свидетель-
ствуют надписи на хранившихся в конце XIX в. древних антиминсах в Са-
марской Спасо-Преображенской церкви, относившихся к 1730г. (священно-
действован Митрополитом Казанским Сильвестром к престолу настоящей
церкви) и к 1745г. (священнодействован Епископом Казанским Лукою к
престолу Благовещенского придела)4.

До образования самостоятельной Симбирской и Сызранской епархии
10 февраля  1832г.5, Самара, по-видимому, продолжала относиться к Каза-
ни. На это косвенно указывают антиминсы двух престолов Самарской Ус-
пенской церкви (настоящей церкви, и придела во имя Свт. Алексия, Мит-
рополита Московского), освященные в июле 1828г. Архиепископом Казанс-
ким Филаретом6.

На протяжении восемнадцати лет Самарский уезд в церковно-админис-
тративном отношении состоял в управлении архиерея Симбирской и Сыз-
ранской епархии.

С образованием, вслед за губернией, 19 декабря 1850г. самостоятельной
епархии под названием Самарская и Ставропольская7, в нее отошли терри-
тории из соседних епархий: Саратовской и Царицынской (основанной
3 ноября 1828г.8) – уезды Николаевский и Новоузенский; Оренбургской
и Уфимской  (основанной 16 октября 1799г.9) – уезды Бугульминский, Бугу-
русланский, Бузулукский; упомянутой Симбирской и Сызранской – уезды
Самарский и Ставропольский.

 В 1900г., за обширностью территории епархии, в ней было учреждено
Николаевское викариатство, охватившее собою уезды Николаевский и Но-
воузенский10.

 В  ноябре 1908г. границы юрисдикции Епископа Самарского и Ставро-
польского были расширены «за изъятием Уральской области в церковном
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отношении из ведения Епископа Оренбургской Епархии с присоединени-
ем ее к Самарской Епархии»11. Для управления Уральской областью туда
назначили  викария Самарской епархии Тихона, Епископа Николаевского,
с титулованием Уральский12. В таких границах епархия просуществовала
вплоть до 1918г.

 Поместный Собор Православной  Российской Церкви 1917-1918гг. по-
становил расширить институт викарных Преосвященных, разрешив по-
ставлять Епископов в уездные города. Кроме возвращения к древней прак-
тике, стал актуальным и другой аргумент – в новых политических усло-
виях всё сложнее становилось нормальное управление из центра  Церко-
вью на местах.

До лета 1921г. в Самарской епархии  викариев не было, т.к. Епископ
Уральский после Собора 1917-1918гг. стал во главе независимой от Самары
епархии, просуществовавшей до 9 января 1933г.13.

Возможно, что кончина  Архиепископа  Филарета в июне 1921г. была
формальным поводом для начала в Самарской епархии практики постав-
ления викарных архиереев в уездных городах. Сейчас не представляется
возможным точно установить весь комплекс причин (соввласти препятство-
вали появлению нового Епархиального архиерея; бывший тогда страшный
голод и др.), но во второй половине 1921– начале 1922гг., еще до возникно-
вения обновленческого раскола, Самарской епархией управлял новопос-
тавленный викарный Епископ Бузулукский Павел (Гальковский)14.

Викарные кафедры Самарской епархии, появившиеся ещё в Самарской
губернии (т.е. до ее трансформации в Средне-Волжскую область), заканчи-
вали свое существование в других территориальных региональных образо-
ваниях (Средне- и Нижне-Волжский края, Оренбургская область). Это Бу-
гульминская – с 1925г. до 1933г.; Бугурусланская – с 1927г. до 1937г.; Бузулук-
ская – с 1921г. до 1934г.; Мелекесская – с 1922г. до 1935г.; Николаевская
(с 1924г. – Пугачевская) – с 1923г. до 1935г.15.

В Сызрани Симбирская православная викарная кафедра была открыта в
1923г.  и cуществовала до 1937г. В ХХ веке возобновлялась как викарная
Куйбышевская в 1965-1968 годах16.

Завершая обзор собственно православных епархий и кафедр на террито-
рии Самарского региона, необходимо указать на изменения в наименова-
ния епархии в обозреваемый период.

В 1850г. – конце 1920-х гг. – Самарская и Ставропольская, в первой поло-
вине 1930-х гг. – Самарская (без второй части титула), с 1935г. – Куйбышев-
ская, с 26 декабря 1944г. – Куйбышевская и Сызранская17, с  25 января 1991 –
Самарская и Сызранская епархия18.

II.
Исторически на канонической территории епархии с 1922г. по 1939г.

существовали параллельные раскольничьи епархии: 8 обновленческих и
1 григорианская.

Необходимо учитывать, что после ареста Св. Патриарха Тихона в 1922г. и
до конца июня 1923г., Самарская епархия имела молитвенное общение с



Самарский край в контексте российской истории 93

обновленческим высшим церковным управлением, реорганизованном поз-
же в обновленческий священный  синод. Раскольничьи обновленческие
кафедры появляются в Самарском регионе в следующем хронологическом
порядке: Бугульминская (обн.) - с 1923г. по 1934г.19; Бугурусланская (обн.) –
с  1923г. по 1934г.20; Бузулукская (обн.) – с  1925г.  по 1935г21; Пугачевская (обн.)
– в 1927г.22; Ставропольская (на Средней Волге) (обн.) – с 1923г. по 1937г.23;
Мелекесская (обн.)  - с 1924г. по 1929г.24.

Помимо указанных кафедр, согласно «Актов Святейшего Патриарха Ти-
хона» также  прослеживается епархия Самарская (с 1928 или 1929г.  – Сред-
не-Волжская), которая существовала с 1923г.  по 1937г.25.

 В Сызрани Симбирская обновленческая викарная кафедра бытовала с
1923г. 26; прекратила свою деятельность в конце 1937г. или в 1938г. 27.

 Уральская обновленческая кафедра действовала с 1923г. приблизитель-
но   до 1933г. включительно28. Одновременно с ней в ноябре 1925г. – августе
1926г. существовал т.н. Уральский митрополичий округ (обновленческий)29.

Кроме  упомянутых  обновленческих, на территории региона существо-
вала григорианская Самарская епархия. После кончины Св. Патриарха Ти-
хона в 1925 году, когда его преемники последовательно арестовывались
гражданской властью и среди них не было единодушия по вопросу о за-
конном преемстве власти в Церкви, ряды староцерковников были разделе-
ны новым расколом. Этот раскол,  как и обновленческий, также был инс-
пирирован соввластями. Осенью 1928г.  в Самару прибыл от ВВЦС епископ
Анатолий Кванин, числившийся Самарским епископом до конца 1929г.,
когда он постановлением временного высшего церковного совета  (ВВЦУ)
за № 2600 был уволен от управления церковными делами в Средне-Волжс-
кой области30.

По «Актам Святейшего Патриарха Тихона», в 1929 году Самарским гри-
горианским архиереем значился Анатолий Левицкий (рукоположенный
обновленцами и перешедший от них)31. Кроме того, в состав тогдашнего
Средне-Волжского края  на правах округа входила б. Симбирская/Ульяновс-
кая губерния, бывшая одним из центров григорианства. Ульяновская гри-
горианская епархия существовала с 1925 по 1937 годы 32.

III.
Справочно необходимо указать на старообрядческие епархии, имевшие

свои центры на территории Самарского региона в указанный период.
1) К середине 1860-х гг. относится учреждение Самарско-Саратовской

епархии  Древлеправославной Церкви Христовой, приемлющей священство
Белокриницкой иерархии (самоназвание до 1988г.; исторические названия –
австрийские или белокриницкие старообрядцы)33.

В 1879-1899гг. Самарская и Симбирская34.
В 1899-1912гг. Самарская, Симбирская  и Уфимская35.
В 1912-1928гг. епархия была праздной. В 1926г. временноуправляющим

упоминается архиерей Казанский и Вятский36.
В 1928-1930гг. (с титулом Самарский и Уфимский), по другим сведениям,
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в 1927-1941гг. (с титулом Самарский), епархией управляют либо два архи-
ерея с одним именем, либо один, бывший в ссылке в 1930-1941гг37.

Титулярного епископа Самарского Русской Православной Старообряд-
ческой Церкви (самоназвание с 1988г.) с тех пор нет.

2) В 1944-1946гг. существовала епархия Куйбышевская38  Русской Древлеп-
равославной Церкви (историческое название – беглопоповцы; самоназва-
ние – старообрядцы, приемлющие священство, переходящее от господству-
ющей церкви)39.

Кафедра возобновлялась в 1950г40. В 1955г. тогдашний епископ Куйбы-
шевский Епифаний возводится в сан Древлеправославного Архиепископа
Куйбышевского, Московского и всея Руси. В 1955-1963гг. в Куйбышеве рас-
полагалось  епархиальное управление Древлеправославной Церкви, быв-
шее центром Древлеправославной Архиепископии41.

В 1969-1992гг. Куйбышевская (с 1991г. – Самарская) кафедра была возоб-
новлена, вторично 42.

В 1996г. управление кафедрой было поручено епископу Курскому. С уп-
разднением  Самарской епархии РДЦ, в 2003г. Самара отошла к Волжской
епархии (кафедра до 2004г. находилась в  Бугуруслане, затем перенесена в
Самару)43.

Предложенные материалы, как надеемся, послужит основой  для даль-
нейших уточнений и дополнений.

П Р И Л О Ж Е Н И Е
Наименования епархий православных, раскольничьих (обновленческих,
григорианских) и старообрядческих на территории б. Самарской губер-

нии и нынешней Самарской области в 1850-2010 гг.
Русская Православная Церковь:
Бугульминская (Самарское викариатство)
Бугурусланская (Самарское викариатство)
Бузулукская (Самарское викариатство)
Куйбышевская = Самарская
Мелекесская (Самарское викариатство)
Николаевская (Самарское викариатство) = Пугачёвская (Самарское вика-

риатство)
Сызранская
Раскольничьи епархии обновленцев и григориан:
Бугульминская обновленческая
Бугурусланская обновленческая
Бузулукская обновленческая
Куйбышевская обновленческая
Мелекесская обновленческая
Пугачёвская обновленческая
Ставропольская (на Средней Волге) обновленческая
Средневолжский митрополитанский округ = Куйбышевская обновлен-

ческая
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Сызранская обновленческая
Куйбышевская григорианская
Русская Православная Старообрядческая Церковь:
Самарская
Самарско-Саратовская
Самарская, Симбирская и Уфимская
Самарская и Уфимская
Русская Древлеправославная Церковь:
Волжская
Куйбышевская
Куйбышевская, Московская и всея Руси
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