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Abstract 
The activity of the orthodox priests on drafting of the historical and statistical descriptions 

of the eparchies of the Low Volga Region in the middle of the 19th century is analyzed in the article. 
At that time the information about the history, modern condition of the populated places, the 
churches, ancient monuments, religious traditions of the local population and other questions was 
collected by the orthodox priests on the task of Synod and eparchial authorities. In the Astrakhan, 
Saratov and Don eparchies huge information on these questions which was collected by priests 
became a base for writing of historical and statistical descriptions of the churches, parishes and 
eparchies as a whole. These descriptions became ones of the earliest scientific works devoted to the 
Low Volga Region and the orthodox priests’ activity on these works was an important episode 
in the history of the scientific study of the region. 

Keywords: historical and statistical descriptions of the eparchies, the Low Volga Region, 
history of science, the scientific activity of the orthodox priests. 

 
В середине XIX в. по инициативе высших церковных властей практически во всех 

российских регионах были написаны историко-статистические описания епархий Русской 
православной церкви. Одной из причин появления этих сочинений на свет стало введение 
курса церковной истории в духовных образовательных учреждениях. В 1838 г. в семинариях 
были учреждены кафедры церковной истории, и, как было указано в одном из документов 
Святейшего Синода, «сделалась ощутительною потребность иметь полный и специальный 
курс истории Русской церкви» (ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 2210. Л. 2). В 1850 г. в Синоде было 
принято решение о написании объемного труда по истории Церкви, источниками для 
которого должны были стать составленные под руководством епископов исторические 
и статистические описания отдельных епархий. Соответствующие распоряжения были 

                                                 
* Corresponding author 
E-mail addresses: alexander.kleitman@gmail.com (A.L. Kleitman) 

 

 

http://www.ejournal16.com/


Russkii Arkhiv, 2017, 5(1) 

6 

 

направлены Преосвященным, которые, в свою очередь, возложили работу по созданию 
описаний на подчиненных им священнослужителей.  

В Саратовской епархии распоряжение Синода было получено в 1850 г. В письме был 
определен круг проблем, сведения по которым должны были войти в историко-
статистическое описание епархии. Так, необходимо было осветить следующие вопросы: 
время учреждения епархии; епархиальную иерархию в непрерывном порядке с кратким 
жизнеописанием архиереев; монастыри, находящиеся в епархии; сведения о соборах, 
приходах, домовых и других церквах; сведения о святых угодниках; сведения о чудотворных 
иконах; сведения о благочестивых обычаях (ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 2210. Л. 2 об.).  

Обязанности по написанию историко-статистического описания Саратовской 
епархии были возложены на саратовского благочинного Г.И. Чернышевского, который 
в свою очередь посчитал необходимым собрать историко-статистические сведения 
у благочинных Саратовской епархии, о чем в январе 1851 г. были разосланы 
соответствующие распоряжения (ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 2210. Л. 5). До настоящего времени 
сохранились несколько писем, в которых благочинные сообщали о присылке написанных 
ими сочинений, в том числе письмо царицынского благочинного священника Петра 
Лугарева. Из текста письма следует, что царицынский благочинный, согласно резолюции 
епископа Афанасия, подготовил сочинение «Поместные сведения о церковно-исторических 
достопримечательностях и прочих заслуживающих памятования церкви и истории 
происшествиях и случайностях» (ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 2210. Л. 5). 

Сообщения, полученные от благочинных Саратовской епархии, легли в основу 
«Церковно-исторического и статистического описания Саратовской епархии», 
составленного протоиереем Чернышевским. В описании были приведены сведения о всех 
приходах, перечислены все православные храмы епархии, названы особо почитаемые иконы 
и иные святыни, хранившиеся в церквах. Рукопись описания Саратовской епархии была 
направлена в Святейший Синод, где хранилась до начала 1880-х гг. В 1882 г. труд 
Г.И. Чернышевского был опубликован на страницах «Саратовских епархиальных 
ведомостей» (СЕВ, 1882).  

В Астраханской епархии распоряжение от Духовно-учебного управления Синода 
о составлении описания епархии было получено осенью 1850 г. 4 ноября духовной 
консисторией было принято решение о распределении обязанностей по сбору исторических 
сведений между священнослужителями епархии. Кафедральный протоиерей Иоанн 
Павлинов должен был изучить архивные материалы и опубликованную литературу 
«о начале и распространении христианской религии в пределах епархии и о времени 
ее учреждения, о епархиальной иерархии, о чудотворных, явленных или замечательных 
по древности иконах, о крестных ходах из собора, о путешествиях для поклонения святым», 
а данные по церквам Черноярского уезда должен был собирать благочинный Ефрем Зорин. 
7 августа 1851 г. было принято решение поручить составить описание новоприсоединенного 
к епархии Царевского уезда местным благочинным, священникам Иосифу Лугареву, Иоанну 
Безобразову и Иоанну Галикарнасову (Раздорский, 2007: 588).  

В 1851–1852 гг., по-видимому, также в рамках работы по составлению описания 
епархии, инспектором Астраханской семинарии архимандритом Аполлосом были 
выполнены описания астраханских монастырей – Иоанно-Предтеченского мужского 
монастыря, Благовещенского женского монастыря, Покрово-Болдинского мужского 
заштатного монастыря, а архимандрит Вассиан составил описание Спасо-Преображенского 
мужского монастыря (АЕВ, 1893). 

В архиве Астраханской духовной консистории сохранились описания десяти церквей 
Царевского уезда, сделанных в 1852–1853 гг. местными священниками: Верхне-
Ахтубинского (1852), Рахинки (1852), Заплавного (1853) и Пришиба (1853) о. Иоанна 
Безобразова; Заплавного (1852) о. Николая Веселовского, Пришиба (1852) о. Стефана 
Молчанова, Нижне-Погромного (1852) о. Льва Зиновьева, Верхне-Погромного о. Петра 
Ляпидева, Ново-Никольского о. Иоанна Альбанова, Калмыцкой Балки, Луговой Пролейки 
и Бирючьей Балки о. Гавриила Галикарнасова. В 2015 г. эти описания были опубликованы 
краеведами И.О. Будковым и А.А. Клушиным (Историко-статистические описания, 2014: 21–
81, 102–118, 123–154, 166–211). 
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Примечательно, что большая часть этих описаний не была указана в отчетах, которые 
из Астраханской епархии отправлялись в Святейший Синод. Так, в отчете о работе над 
составлением описания епархии от 31 января 1852 г. было указано, что священником 
Зориным в консисторию были представлены описания церквей, находящихся в селениях 
Черноярского уезда Аксайском, Цацынском, Дубовоовраженском, Чапурниковском, 
Светлояровском, Поповицком, Солодниковском, Каменноярском, Вязовском и помещичьем 
селении Подах, а относительно составления описаний храмов Царевского уезда никаких 
сведений приведено не было (Раздорский, 2007: 589). В отчете от 31 марта 1854 г. было 
указано, что одним из благочинных Царевского уезда были описаны только две церкви 
своего благочиния – в селениях Пришибинском и Заплавном, а относительно оставшихся 
двадцати двух церквей уезда было указано, что к этому времени информацию о них так 
и не начали собирать (Раздорский, 2007: 590). Вероятно, десять описаний храмов 
Царевского уезда, которые выявили и опубликовали И.О. Будков и А.А. Клушин, к этому 
времени еще не были предоставлены в консисторию, или по какой-то причине 
в консистории посчитали их недостаточно качественными для того, чтобы отправлять 
Синод. 

Описания церквей Астраханской епархии были составлены по одному плану: 
местоположение селения, описание церкви, иконостаса, церковной утвари, церковной 
библиотеки, список священников, служивших в храме. В одном из описаний – церкви села 
Верхне-Погромного – автор, священник Петр Ляпидов, постарался в соответствии с бывшей 
в его распоряжении «Записке для обозрения русских древностей», которая была составлена 
историком И.П. Сахаровым по распоряжению Императорского Археологического общества, 
привести сведения об археологических древностях, находившихся на территории прихода 
его церкви. Информация, сообщенная им по этому поводу, была достаточно краткой: 
он указал, что к югу от села находились шесть курганов, в которых, однако, местным 
жителям при раскопках найти ничего не удалось (Историко-статистические описания, 2015: 
140–141). 

В Донской епархии, к которой относилась большая часть населенных пунктов 
западной части современной Волгоградской области, работа над историко-статистическим 
описанием велась в гораздо меньших масштабах, всего одним автором – смотрителем 
новочеркасских духовных училищ иеромонахом Игнатием, а после его перевода в Чернигов 
– иеромонахом Иннокентием. В 1853 г. иеромонах Иннокентий представил в консисторию 
«часть своих занятий по сему предмету, именно: а) начало и распространение христианства 
на Дону; б) первоначальное построение церквей на Дону; в) очертание епархии в тех 
границах, в каких находилась она до начала XVIII века; г) нынешнюю топографию Донской 
епархии», а также сведения о монастырях епархии, в том числе Кременском и Усть-
Медведицком (Раздорский, 2007: 600–601). Описание Донской епархии, работа над 
которым велась в 1850-х гг., также не было опубликовано, и в архивах его выявить 
не удалось.  

В ходе архивных изысканий в архиве Русского географического общества нам удалось 
выявить рукопись еще одного описания Саратовской епархии – «Статистический очерк 
Саратовской епархии» (АРГО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 23), датируемую 1845 г., т.е. это сочинение 
было написано раньше, чем описания других епархий. Эта рукопись до настоящего времени 
не была опубликована и оставалась мало известной для историков, как специалистов по 
истории Нижнего Поволжья, так и авторов обобщающих работ по истории Русской 
православной церкви, провинциальной историографии и другим проблемам. Рукопись, 
сохранившаяся в архиве Русского географического общества, осталась неизвестной и для 
А.И. Раздорского – санкт-петербургского исследователя, в ходе подготовки специального 
указателя выявившего и изучившего историю создания практически всех историко-
статистических описаний епархий Русской православной церкви второй половины XIX – 
начала XX вв.  

Выявленная рукопись была составлена в начале 1840-х гг. под руководством 
саратовского епископа Иакова (Вечеркова) – одного из наиболее образованных людей 
Нижнего Поволжья своего времени, известного духовного писателя, миссионера, 
церковного и общественного деятеля. Преосвященный Иаков (Вечерков) в 1830–1840-х гг. 
смог заинтересовать целый ряд священнослужителей Саратовской епархии историей своего 
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края и организовал полноценную научную работу местного духовенства по нескольким 
направлениям. Под его руководством велся сбор материалов и был написан ряд 
обобщающих работ, посвященных вероучениям и истории ряда сект, распространенных 
в Саратовской епархии. По инициативе епископа Иакова священнослужители епархии 
составили описание курганов и других археологических памятников, которые находились 
в их приходах. Наконец, под его руководством изучалась церковная история Саратовского 
Поволжья в XVII–XIX вв., как на уровне отдельных приходов и благочиний, так 
и на обобщающем уровне епархии.  

В конце 1830-х гг. по заданию епископа Иакова были написаны церковно-
исторические очерки, посвященные п. Дубовке, Царицыну и Царицынскому уезду, рукописи 
которых сохранились в Государственном архиве Саратовской области в фонде духовной 
семинарии, и недавно были выявлены А.С. Майоровой. 

«Описание города Царицына и уезда оного по церковной части» было написано 
благочинным г. Царицына священником Петром Лугаревым по заданию епископа Иакова 
(Вечеркова) и отправлено «в архипастырское благоразсмотрение» 16 июня 1839 г. (ГАСО. Ф. 
12. Оп. 1. Д. 506а. Л. 101). Данное сочинение написано в форме ответа на вопросы, которые, 
по-видимому, были разосланы епископом всем благочинным епархии («сколько в городе 
Царицыне церквей?», «в каком селе когда устроены церкви?» и т.д.). Структурно работа 
делится на три части. В первой П. Лугарев привел информацию о количестве церквей, 
о времени основания храмов, о наиболее почитаемых святынях в Царицыне и Царицынском 
уезде. Второй раздел «Описания» посвящен населению Царицынского уезда: в нем 
сообщаются сведения о численности местных жителей, об их грамотности, а также подробно 
освещена история распространения старообрядчества и сектантства в уезде, приведены 
данные об особенностях вероучений и обрядности молокан-субботников и воскресников, 
а также старообрядцев-беспоповцев и беглопоповцев. В третьей, самой небольшой по 
объему части своей работы П. Лугарев остановился на описании образа жизни местного 
духовенства.  

В том же архивном деле, что и работа П. Лугарева, сохранилось описание посада 
Дубовки, составленное местным благочинным, по-видимому, также по заданию епископа 
Иакова (Вечеркова) (ГАСО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 506а. Л. 43–47об.). В этой рукописи в первом 
разделе приведены сведения о положении населенного пункта, численности местного 
населения, «примечательных» постройках. Вторая глава посвящена местной 
«промышленности»: описано, как велась торговля местным купечеством, указано, какие 
товары транзитом следовали через Дубовку. В третьем разделе автор остановился на 
«образованности и характере» местных жителей, в том числе привел сведения о количестве 
сектантов и раскольников в посаде, назвал наиболее известных и «вредных для церкви» 
из них. 

В этом же архивном деле имеются более краткие описания отдельных населенных 
мест, церквей и монастырей: «Статистическое описание города Хвалынска», «Краткое 
описание первоначального населения слободы Владимировки», «История жителей села 
Самодуровки», «Историческое описание губернского города Саратова храма 
Преблагословения владычицы нашей Богородицы», а также довольно пространное 
сочинение «Исторические известия о петровском Николаевском заштатном монастыре 
с половины XVII по XIX век» (Майорова, 2011: 131). 

По-видимому, в 1830–1840-х гг. были составлены и церковно-исторические описания 
других частей Саратовской епархии. Саратовский краевед конца XIX–начала XX вв. 
А.А. Лебедев установил, что в 1847 г. епископ Иаков (Вечерков) взял в библиотеке 
Саратовской духовной семинарии рукопись «Описание городов, с уездами Саратовской 
губернии по части церковной», в которой, судя по всему, были собраны другие подобные 
работы местного духовенства. Дальнейшая судьба этих документов неизвестна. 

Описания городов и уездов Саратовской епархии были использованы для написания 
обобщающего «Статистического очерка Саратовской епархии», рукопись которого была 
закончена в 1845 г., а в 1848 г. была отправлена епископом Иаковом (Вечерковым) 
в Императорское Русское географическое общество, в архиве которого и сохранилась вплоть 
до наших дней. В сочинение вошли исторические очерки о церквах, находившихся 
в населенных пунктах Саратовской губернии, были перечислены наиболее почитаемые 
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святыни, хранившиеся в храмах, приведена информация о внебогослужебной религиозной 
жизни местного православного населения, о миссионерской деятельности в епархии. 
Установить точное авторство «Статистического очерка» затруднительно, но, как очевидно, 
эта работа писалась под руководством и редакцией епископа Иакова (Вечеркова). 

Сюжет, связанный с написанием сохранившегося в архиве Русского географического 
общества «Историко-статистического описания Саратовской епархии», рассматривался 
в саратовской регионоведческой историографии. Саратовский краевед начала XX в. 
А.А. Лебедев и современная саратовская исследовательница А.С. Майорова, исследовавшие 
жизненный путь и научную деятельность епископа Саратовского и Царицынского Иакова 
(Вечеркова), ошибочно отождествили «Статистический очерк Саратовской епархии» 
Преосвященного Иакова с историко-статистическим описанием епархии, написанным 
Г.И. Чернышевским в рамках общероссийской кампании по подготовке подобных 
сочинений, организованной Священным Синодом в 1850-х гг. А.А. Лебедев полагал, что 
результатом деятельности Иакова (Вечеркова) по сбору сведений по истории Саратовского 
Поволжья «явилось «Церковно-историческое и статистическое описание Саратовской 
епархии», составленное в 1845 г. протоиереем Г.И. Чернышевским, отцом 
Н.Г. Чернышевского» (Лебедев, 1907: 5). А.С. Майорова отметила эту ошибку, но полагает, 
что епископ Иаков лишь организовал сбор источников по истории епархии, а «выбор автора 
будущего труда и – возможно даже руководство его созданием – следует отнести 
к деятельности его преемника по кафедре» (Майорова, 2011: 124–125), при этом вне поля 
зрения исследовательницы оказался «Статистический очерк Саратовской епархии», 
написанный под руководством Иакова (Вечеркова), рукопись которого сохранилась в архиве 
Русского географического общества. 

В реальности, епископ Иаков (Вечерков) организовал работу по составлению 
исторического описания Саратовской епархии за несколько лет до того, как Синод поручил 
всем епископам написать подобные сочинения, и довел ее до конца. Г.И. Чернышевский 
начал работать над составлением описания епархии в конце 1850–начале 1851 гг., т.е. спустя 
три года после того, как рукопись труда епископа Иакова (Вечеркова) уже поступила 
в Императорское Русское географическое общество.  

Рукопись «Статистического очерка Саратовской епархии» написана разными 
почерками, рукой епископа Иакова написаны только несколько ее разделов. В сочинение 
вошли исторические очерки о церквах, находившихся в населенных пунктах Саратовской 
губернии, были перечислены наиболее почитаемые святыни, хранившиеся в этих храмах, 
приведены сведения о численности православных и раскольников в приходе каждой церкви. 

Таким образом, в 1830–1850-х гг. православным священнослужителями Нижнего 
Поволжья впервые стала проводиться целенаправленная работа по изучению местной 
церковной истории. Благодаря деятельности епископа Саратовского и Царицынского 
Иакова (Вечеркова) и протоиерея Гавриила Чернышевского, одних из наиболее 
образованных людей своего времени, проявлявших живой интерес к истории региона, 
работа по составлению историко-статистического описания епархии в Саратовском 
Поволжье велась более успешно, чем в Астраханской епархии и на землях донских казаков. 
Результатом их деятельности по изучению региональной церковной истории стали два 
довольно обширных историко-статистических описания Саратовской епархии, а также 
несколько сочинений церковно-исторического характера, написанных 
священнослужителями епархии при их участии. В Астраханской епархии были составлены 
описания монастырей г. Астрахани, а также описания приходов церквей Черноярского 
и Царевского уездов, однако, обобщающего описания епархии составлено не было. 
В Донской и Новочеркасской епархии работа по написанию историко-статистических 
описаний епархий не была доведена до конца.  

Что касается содержательной части трудов священнослужителей Нижнего Поволжья, 
в середине XIX столетия работавших над историко-статистическими описаниями своих 
епархий, следует отметить, что заслуга их авторов заключалась, в первую очередь, 
в аккумуляции большого количества эмпирического материала – данных об основании 
церквей, исторических преданий и легенд, сведений о численности приходов, 
о внебогослужебной жизни местного православного населения и т.д. Авторам практически 
не удалось выйти на уровень интерпретации, осмысления и критики собранного материалы, 
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но были собраны обширные сведения, которые впоследствии использовались и продолжают 
использоваться исследователями истории, археологии, хозяйственного развития Нижнего 
Поволжья. Проведенная священнослужителями работа вышла за рамки региональных 
церковно-исторических исследований и является одной из важных страниц в истории 
научного освоения Нижневолжского региона. 
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Аннотация. В статье проанализирована деятельность православных 

священнослужителей по составлению историко-статистических описаний епархий Нижнего 
Поволжья в середине XIX столетия. В это время по заданию Святейшего Синода 
и епархиальных властей православными священниками была собрана информация 
об истории, современном состоянии населенных мест, церквях, древних памятниках, 
религиозных традициях местного населениях и ряду других вопросов. В Астраханской, 
Саратовской и Донской епархия обширные сведения по этим вопросам, собранные 
священнослужителями, послужили основой для написания историко-статистических 
описаний церквей, приходов и епархий в целом, ставших одними из наиболее ранних 
научных работ, посвященных Нижневолжскому региону. Научная деятельность 
православного духовенства по составлению историко-статистических описаний епархий 
вышла за рамки церковно-исторической тематики и является одной из важных страниц 
истории научного изучения региона. 

Ключевые слова: историко-статистические описания епархий, Нижнее Поволжье, 
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