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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Изучать православное духовенство 

прошлых столетий сегодня также необходимо, как и другие сословия 

прошлого. Православное духовенство Восточной Сибири является уникальным 

в своём роде сословием со своими особенностями и укладами, в отличие от 

центральных приходов страны. Так как оно формировалось за счёт приезжих 

священников, это в свою очередь сформировало отдельную духовную систему 

Енисейской епархии. Изучаемая социальная группа является самой 

малочисленной, она представляет большую ценность в изучении, так как 

именно православное духовенство способствовало развитию культуры и 

просвещения в XIX веке.   

Помимо этого, православное духовенство, наравне с другими 

конфессиями, способствует формированию идеологических представлений 

населения, которые способны объединять общество в кризисные периоды 

истории. Также православное духовенство встроено в жизненные процессы 

общества, что способствовало развитию грамотности и культуры населения.  

Необходимо отметить, что изменения российского общества, начавшиеся 

в начале 1990-х годов, привели к возрождению традиционных религий, в 

частности русской православной церкви (Далее – РПЦ). Эта религия всегда 

имела важное место в духовной жизни страны.  

Во-вторых, социальная группа православного духовенства подвержена 

количественным и качественным изменениям под воздействием текущих 

социальных преобразований. Динамика этих преобразований позволяет 

священнослужителям оказывать влияние на большое количество людей, а 

также высокие моральные требования со стороны церкви и общества делают 

духовенство православной церкви одной из общественных сил, способных 

оказывать влияние на изменение духовно-нравственного состояния общества. 

Также РПЦ играет значительную роль в современной России как 

духовный и социальный институт. Вот некоторые из путей, которыми РПЦ 
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влияет на современную Россию: во-первых, это духовное наставничество. РПЦ 

является важным духовным институтом в России со многими прихожанами и 

священниками, которые помогают людям искать духовное направление. Во-

вторых, важным фактором является культурное наследие. РПЦ играет 

ключевую роль в сохранении и развитии культурного наследия России. 

Церковь продолжает хранить и сохранять художественные и культурные 

ценности, такие как иконы и фрески, придерживаясь традиционных технологий 

производства. В-третьих, РПЦ занимается социальной работой, помогая 

бедным, больным и нуждающимся. Церковь оказывает помощь в образовании, 

здравоохранении, благотворительности, молодежной работе и других сферах 

жизни общества. А также РПЦ может оказывать политическое влияние в 

России, что не раз происходило в истории Российского государства. 

Таким образом, на сегодняшний день тенденция изучения данного 

вопроса сохраняется, так как сейчас в государстве происходит клерикализация 

общества. В настоящий момент церковь активно пропагандирует свои 

воззрения, как среди молодёжи, так и среди людей старшего возраста.  

Степень изученности темы. В данный момент многие вопросы в 

изучении социокультурного облика православного духовенства на территории 

Восточной Сибири остаются неизученными.  

В дореволюционный период отечественными исследователями были 

рассмотрены проблемы общего положения Русской Православной Церкви: её 

материальное состояние, вопросы правового положения и культурной 

составляющей, а также были рассмотрены вопросы, касающиеся богослужения 

и общественной деятельности.  

Таким образом, следует отметить такого исследователя в данном периоде 

как П. В. Знаменский. В его труде «Приходское духовенство в России со 

времени реформы Петра» изложены основные проблемы дохода, быта, 

социального устройства, культуры и гражданских прав представителей 

православного духовенства XIX века. В этой книге прослеживаются параллели 

между эпохами реформ Петра I в среде Русской православной церкви, и 
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реформы следующих правителей Российской империи до и после Екатерины II, 

сравниваются на основе архивных источников кризисные процессы и методы 

их разрешения. Так, наиболее остро стоял вопрос о материальном обеспечении 

приходов и священнослужителей1. 

Говоря о советском периоде, стоит отметить, что по большей части 

историков интересовали вопросы критики и обличения РПЦ. Так 

А. М. Самсонов в своей работе исследует антинародный характер 

православного духовенства, который сопровождался гнетом в сторону 

крестьянства. В своей работе, автор выделил конкретные этапы влияния 

Русской православной церкви на общественное сознание, начиная от борьбы с 

татаро-монгольской ордой, заканчивая революционными событиями 1917 года. 

Автор отмечает, что церковь за всю историю российского государства всегда 

стояла на стороне классов-эксплуататоров, применяя массу методов – от 

идеологических, до инквизиционных2.  

В современной историографии прослеживается тенденция к изучению 

православного духовенства в рамках системного подхода: проводится анализ 

архивных записей в различных епархиях страны, анализируются неоднородные 

точки зрения на ту или иную проблему, а также выявляются новые подходы к 

изучению православного духовенства. Стоит отметить, что в постсоветский 

период вектор изучения православного духовенства приобретает качественно 

новый характер, задававший новые установки для исследователей, а также с 

введением в научный оборот массива исторических источников, ранее 

являвшихся недоступными для исследователей. 

Так, И. Г. Федоров в своих статьях раскрывает особенности социального 

состава, и численности священнослужителей Енисейского православного 

духовенства на основе архивных документов3. Помимо этого, у данного автора 

есть монография, посвященная описанию Сибирских приходов, в основу 

 
1 Знаменский П. В. Приходское духовенство в России со времени реформы Петра. Казань, 1873. 855 с. 
2 Самсонов А. М. Антифеодальные народные восстания в России и церковь.  Москва, 1955. 184 с. 
3 Федоров И. Г. Сословный состав насельников и насельниц монастырей Енисейской епархии в досоветский 

период // Социокультурное освоение Сибири. Материалы Сибирского исторического форума. Красноярск, 2 – 5 

декабря, Резонанс, 2014. С. 246. 
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которой легли архивные источники, на основании которых мы можем 

проанализировать материальное положение изучаемой социальной группы4. 

В диссертационной работе А. В. Васильевой рассматриваются вопросы 

правого положения, социальной структуры, деятельности и материального 

положения православного духовенства. Автор проанализировал по материалам 

сибирских приходов особенности обеспечения центральной властью РПЦ на 

территории Западной Сибири и пришел к выводам, что православные приходы 

были охвачены кризисом, который заключался в неприятии и непонимании 

обществом истинных нужд священнослужителей, обособлении сибирского 

населения в участии в духовной жизни, а также общим падении 

религиозности5. Помимо этого, автор подробно раскрыл вопрос о региональной 

идентичности сибирского священника. Так, многие священники из центральной 

России продолжали ассоциировать себя с «Российским духовенством», однако 

под воздействием других социальных групп и условий сибирского региона, 

стала складываться новая социальная идентичность православного священника 

в Сибири, которая была выражена довольно консервативными взглядами на 

общественную жизнь, в вопросах брака, семьи, политической жизни.  

Немаловажными являются научные работы А. П. Дворецкой. В 

монографии автора затрагивается ряд проблем в изучении православного 

духовенства на протяжении нескольких столетий. В данном труде изучаются 

вопросы формирования религиозной картины территории Приенисейской 

Сибири на протяжении 1700 – 1919 годов, а также роль православия в жизни 

местного населения6. Особое внимание уделяется функционированию приходов 

и храмов на этой территории. Примечательным является то, что автор труда 

ссылается также на региональных исследователей, которые занимались 

 
4 Федоров, И. Г. Очерки по истории монастырей Приенисейской Сибири в досоветский период : монография. 

Красноярск, 2017. 160 с. 
5 Васильева А. В. Социокультурный облик православного духовенства в западной Сибири в конце XIX–начале 

XX вв.: специальность 07.00.02 «Отечественная история» : диссертация на соискание ученой степени доктора 

исторических наук. Омск, 2015. 261 с. 
6 Дворецкая А. П.  Православная церковь и население Приенисейской Сибири 1700–1919 гг.: монография : 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Сибирский федеральный университет. 

Красноярск, 2018. 295 с. 
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изучением данного вопроса. Из таких исследователей мы можем выделить 

труда А. А. Терсковой7, Г. В. Малашина8 и других.  

В диссертационной работе Е. В. Караваевой рассматривается участие 

православного духовенства Томской епархии в делах медицинских 

учреждений, а также санитарно-просветительных и общественных работах9. В 

своём исследовании автор, на основе печатной документации, сводок 

медицинских учреждений и постановлениях Синода, комплексно раскрыл 

вопрос об активном вовлечении православного духовенства в санитарно-

просветительную и медицинскую деятельность. Также, автор на основе 

периодических изданий проанализировал вопросы, касающиеся санитарного 

просвещения сельского духовенства, и улучшению санитарных условий в 

больницах, приютах, детских домах. Таким образом, автор показал, что в 

сельской местности православный священник являлся практически 

единственным носителем знаний о санитарной деятельности.   

В статье А. В. Литягиной «Духовенство и горожане Западной Сибири во 

второй половине XIX – начале ХХ в.»10 автор выделяет проблему социального 

раскола внутри православного духовенства. Автор на основе статистической 

документации и периодической печати проанализировал социальную структуру 

Западносибирского православного духовенства, и сделал вывод о том, что во 

второй половине XIX века в западносибирских городах священнослужители 

были охвачены системным кризисом, который был связан с проблемой 

самодержавной власти. Ссылаясь на периодическую печать, автор говорит о 

том, что в исследуемый период в Западной Сибири для общества было 

характерно падение религиозности, связанное с разногласиями внутри РПЦ по 

 
7 Терскова А. А. Духовное сословие Енисейской губернии второй половины XIX–начала XX века // Вестник 

КГПУ.  2010. № 1 С. 219–223. 
8 Малашин Г. В. Красноярская (Енисейская) епархия РПЦ: 1861–2011гг. Историко-публицистические очерки. 

Красноярск, 2011. С. 66–67. 
9 Караваева Е. В. Санитарно-просветительная и медицинская деятельность Русской православной церкви среди 

сельского населения во второй половине XIX–начале XX в. (По материалам Томской епархии) : специальность 

07.00.02 «Отечественная история» : диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. 

Новосибирск, 2011. 290 с. 
10 Литягина А. В. Духовенство и горожане Западной Сибири во второй половине XIX – начале ХХ в. // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. вопросы 

теории и практики. 2013. № 33. С. 130–133. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33596252
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33596252
file:///C:/Users/Envy/Downloads/Исторические,%20философские,%20политические%20и%20юридические%20науки,%20культурология%20и%20искусствоведение.%20вопросы%20теории%20и%20практики
file:///C:/Users/Envy/Downloads/Исторические,%20философские,%20политические%20и%20юридические%20науки,%20культурология%20и%20искусствоведение.%20вопросы%20теории%20и%20практики
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вопросам участия священнослужителей в светских мероприятиях. Также 

большое влияние на системный кризис религиозности, по мнению автора, 

оказала прослойка образованных городских обывателей, для которых 

священнослужители представляли собой консервативную силу, которая 

противопоставляется общественному прогрессу. 

Статья А. А. Терсковой «Духовное сословие Енисейской губернии второй 

половины XIX – начала XX века»11 затрагивает тему кризиса православного 

духовенства Енисейской губернии, а также основные сферы общественных 

работ служителей церкви. Автор провёл анализ на основе архивных документов 

и опубликованных записей, были затронуты вопросы об уровне образования 

служителей культа в Енисейской губернии, которое становилось менее 

качественным. Также автор данной статьи провёл статистический анализ, в 

котором предоставил информацию о численном составе духовного сословия с 

1862 по 1912 годы из которого следует, что численный состав служителей 

культа в изучаемый период увеличился, однако по отношению к городскому 

населению процент священнослужителей активно падал. 

Статья В. В. Хориной12 затрагивает аспекты изучения Енисейской 

губернии путём внеслужебной деятельности духовенства. Автор 

проанализировал особенности специфики духовной службы и пути 

трудоустройства священнослужителя в государственные учреждения. Также 

автором подробно был раскрыт вопрос о наличии образования у 

священнослужителей, из чего следуют выводы, что около 40% 

священнослужителей были с оконченным средним образованием, а около 75% 

мужчин духовного звания имели образование выше начального, что в свою 

очередь свидетельствовало о развитии грамотности внутри данного сословия.   

 
11 Терскова А. А. Духовное сословие Енисейской губернии второй половины XIX–начала XX века  // Вестник 

КГПУ. 2010. № 1. С. 219–223. 
12 Хорина В. В. О роли православного духовенства в изучении Енисейской губернии (Последняя четверть XIX – 

начало XX В.) // Вестник ТГПУ. 2012. № 3. C. 30–34.   

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33596252
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33596252
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Стоит отдельно указать на тот факт, что материалы периода 1930-х годов 

представлены в малом количестве, состоят в основном из официальных 

документов КПСС.  

В своей работе О. Ю. Васильева исследует деятельность РПЦ, связывая ее 

успехи и неудачи с руководством Церкви, такими как патриарх Тихон и 

митрополит Сергий. Она также отслеживает эволюцию взглядов руководства 

РПЦ на отношения с советской властью. В работе особое внимание уделяется 

периоду 1920-1930-х годов, который считается присоединением РПЦ к 

политике советского государства после Декларации митрополита Сергия в 1927 

году. Помимо этого, в работе использована довольно обширная источниковая 

база13. 

Стоит также уделить внимание современным региональным 

исследователям. Так, С. С. Загребин исследует проблему антирелигиозных 

гонений на примере Урала. Автор делает акцент на попытке искоренения 

советским правительством религиозного мировоззрения, как составляющую 

основу нравственной структуры личности. По мнению Загребина, борьба с 

религией стала необходимым элементом построения нового общественного 

строя14.  

Таким образом, проанализировав научные работы, можно сделать вывод 

о том, что проблематика вопроса сибирского православного духовенства во 

второй половине XIX века – 1930-е годы рассматривается исследователями в 

рамках проблемно-ориентированного подхода, начиная от материального 

обеспечения изучаемой социальной группы, заканчивая особенностью 

повседневной жизни. Также публикуются фактологические материалы, которые 

выявляют характерные закономерности. Однако, нет комплексного подхода в 

изучении вопроса, так как каждые стороны проблемы рассматриваются 

отдельно друг от друга. Характер государственно-церковных отношений в 

 
13  Васильева О. Ю. Русская Православная церковь в 1927–1943 гг. // Вопросы истории. Москва, 1994. №4. С. 

35–46. 
14 Загребин С. С. Культурная политика государства: принципы и реализация в 1900–1940 гг. (на материалах 

Уральского региона) : монография. Челябинск, 1998. 318 с. 
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1930-е годы не получает обширного описания исследователями, не 

рассматривается преемственность государственной религиозной политики с 

предшествующими историческими периодами. В этот период политика по 

отношению к религии представлялась как смещение с насильственных методов 

решения частных проблем к более основательным и системным методам 

борьбы с религией. 

Региональные исследования, включая те, что проводились в Сибири, 

уделяли большое внимание конкретным формам и методам, применяемым в 

антирелигиозной борьбе. Также особенности антирелигиозной пропаганды в 

1930-е годы практически не были раскрыты исследователями.  

 Также особенности антирелигиозной пропаганды в 1930-е годы 

практически не были раскрыты исследователями.  

Сейчас актуальной тенденцией в изучении православного духовенства, в 

том числе и сибирского, является системный подход. Историки анализируют 

процессы, происходящие не только внутри изучаемой социальной группы. 

Проводится анализ между взаимодействием православного священнослужителя 

с другими социальными группами, такими как крестьянство и дворянство, 

делается акцент на бытовые особенности епархий, изучается экономическая 

составляющая, которая позволяет выявить кризисные явления в том или ином 

регионе. Данные особенности мы можем проследить на примере монографии 

«Православная церковь и население Приенисейской Сибири 1700 – 1919 гг.», 

где авторы предприняли попытку осветить жизнь Сибирских приходов 

нескольких столетий с точки зрения разнонаправленных тенденций, которые 

включают себя системный подход. Авторы рассмотрели особенности 

взаимоотношений РПЦ с центральной властью, особенности повседневной 

жизни сибирского духовенства и не только15.  

На сегодняшний день, для исследователя представляется необходимым 

комплексно проанализировать особенности сибирского православного 

 
15 Дворецкая А. П.  Православная церковь и население Приенисейской Сибири 1700–1919 гг.: монография. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Сибирский федеральный университет. 

Красноярск, 2018. 295 с. 
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духовенства с разных аспектов, в том числе и с позиций повседневного уклада 

жизни изучаемой социальной группы. 

Исходя из актуальности, целью исследования является анализ эволюции 

социокультурного облика православного духовенства Восточной Сибири 

второй половины XIX века – 1930-е годы. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1) охарактеризовать социальную структуру православного духовенства 

Восточной Сибири во второй половине XIX века – 1930-е годы; 

2) проанализировать материально-правовой статус, а также особенности 

взаимодействия православного духовенства Восточной Сибири с центральной 

властью во второй половине XIX века – 1930-е годы; 

3) проанализировать быт, исполнение функций и повседневную жизнь 

православного духовенства Восточной Сибири во второй половине XIX века – 

1930-е годы. 

Объектом исследования является православное духовенство Восточной 

Сибири во второй половине XIX века – 1930-е годы. 

Предметом исследования является социокультурный облик 

православного духовенства Восточной Сибири во второй половине XIX века – 

1930-е годы.  

Под социокультурным обликом в исследовании понимается социальный 

состав, правовой и материальный статус, культурная жизнь, представления и 

быт изучаемой социальной группы. 

Территориальные границы исследования включают в себя территорию 

Енисейской губернии Красноярского уезда. В конце XIX века в состав 

губернии входило 5 округов (с 1898 года – уездов) и Туруханский край, 

входящий в состав Енисейского округа. В 1913 году Енисейская губерния 

входит в Иркутское генерал-губернаторство. Затем в 1914 году Российская 

империя устанавливает протекторат над Тувой, которая под названием 

Урянхайского края вошла в состав Енисейской губернии. Также в исследование 



12 
 

включены территории Иркутской губернии и Забайкальской (Читинской) 

области. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 30 июля 1930 года был создан 

Восточно-Сибирский край, в то время как Сибирский край был переименован в 

Западно-Сибирский край. В 1934 году из Восточно-Сибирского края был 

выделен отдельный Красноярский край. С 1930 по 1936 год Иркутская область 

находилась в составе Восточно-Сибирского края, а затем в 26 сентября 1937 

года постановлением ЦИК была образована Иркутская область.  

С 1922 года по 1926 год Забайкальский регион находился в составе 

Дальневосточной области, а с 1935 года был образован Забайкальский военный 

округ. 

Хронологические рамки исследования относятся к периоду второй 

половины XIX века – 1930-е годы. Нижняя граница обосновывается тем, что во 

второй половине XIX века облик священнослужителя ещё представлял собой 

данное сословие, как отдельную ячейку общества, наделенного знаниями, 

способное научить население грамоте и помочь в трудную минуту. Однако 

многие сибирские приходы переживали не самое лучшее время, это можно 

связать с достаточной удаленностью Сибири от центральной России, также на 

данный процесс повлияли царские распоряжения и указы в области духовной 

сферы, которые были трудноисполнимыми на территории Сибирского региона. 

Можно отметить, что в данный период в сибирских приходах стали 

происходить кризисные явления, которые поспособствовали материальному 

упадку в сибирских церквях. Так, один из примеров упадка в сибирских 

церквях второй половины XIX века связан с городом Красноярском. В этом 

городе в конце XIX века было много церквей, но многие из них были в 

плачевном состоянии. Например, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 

построенная в 1845 году, была в ужасном состоянии из-за нехватки средств на 

ремонт. Помимо этого, в Красноярске было довольно мало священников в это 

время. Бывали случаи, когда одному священнослужителю приходилось 

обслуживать несколько церквей одновременно.  
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Таким образом, упадок сибирских церквей второй половины XIX века 

был связан с финансовыми трудностями, нехваткой священников, плохим 

состоянием зданий и отсутствием поддержки со стороны государства, о чём 

еще будет сказано в исследовании. 

Верхняя граница обосновывается тем, что период 1930-х годов является 

заключительным предвоенным десятилетием, которое представляет собой 

последнее кризисное десятилетие, в рамках которого продолжали проходить 

массовые и отдельно взятые процессы «гонений на религию». 

Социокультурный облик православного духовенства в СССР с 1930-х годов к 

1940-м годам существенно изменился из-за политических репрессий и борьбы с 

религиозностью в государстве. Некоторые из изменений включают в себя – 

ограничения свободы религиозных организаций. Так, в 1936 году была принята 

новая конституция СССР, которая в качестве официального положения 

определила атеизм. Это привело к ограничению активности церкви и 

священников по всей стране. Многие церкви были закрыты, а священники и 

богословы столкнулись с ещё большими трудностями в своей деятельности. 

Также государство предъявляло повышенные требования к уровню подготовки 

при отборе кандидатов на священный сан, заставляя заниматься 

самообразованием и повышать уровень знаний священников. Помимо этого, 

государственные учреждения начали проводить собственные программы 

образования, что оставляло мало места для церковных школ и учреждений. 

Как результат, социокультурный облик православного духовенства 

существенно изменился. Было отброшено большинство традиций церкви, 

снижена религиозная активность и уровень образования священников, а 

государство стало всё больше вовлечено во внутренние дела РПЦ. После 1930-х 

годов социокультурный облик вновь претерпит изменения, которые будут 

вызваны событиями Великой Отечественной войны. 

Методологическая база исследования основана на системном подходе, 

принципах историзма и системности. Использование системного подхода 

позволило рассматривать объект и предмет исследования, а именно 
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православное духовенство Восточной Сибири и его социокультурный облик во 

второй половине XIX века – 1930-е годы в целостности. Помимо этого, данный 

подход предполагает разделение объекта и предмета исследования на 

отдельные составные элементы, которые определяются как часть одной 

системы. Все факты и явления учитываются в их взаимосвязи с учетом 

особенностей изучаемого исторического периода.  

В работе были использованы следующие методы: общенаучные и 

специально-исторические. К общенаучным методам можно отнести метод 

анализа и метод индукции. К специально-историческим методам относятся 

сравнительно-исторические и хронологические методы. Хронологический 

метод позволил сделать вывод об изменении процессов, происходящих внутри 

православного духовенства Восточной Сибири во второй половине XIX века – 

1930-е годы. Сравнительно-исторический метод позволил провести сравнение 

социальных и культурных явлений в рамках изучаемой социальной группы.  

При исследовании социокультурного облика православного духовенства 

Восточной Сибири, можно выделить несколько подходов, включающих в себя 

изучение численности, социального состава, способов занятия должностей, 

уровня образования и материального положения этой социальной группы. 

Далее, рассматриваются профессиональные обязанности священнослужителей, 

которые помогают проанализировать их отношение к жизни, смерти, себе и их 

представления о собственной роли в обществе. Кроме того, изучаются формы 

взаимоотношений внутри духовного сословия и обществом в целом. 

Источниковая база работы достаточно обширна. К основным 

использованным источникам можно отнести материалы КГКУ ГАКК, а также 

материалы периодической печати. 

Исторические источники можно разделить на опубликованные и 

неопубликованные.  

К опубликованным источникам можно отнести законодательные акты, а 

также периодические издания изучаемого периода. Так, в исследовании были 



15 
 

использованы материалы Свода Законов Российской империи за XIX век16, и 

церковные периодические издания Восточной Сибири, такие как Енисейские17, 

Иркутские18 и Забайкальские епархиальные ведомости19, а также церковные 

вестники сибирских приходов20. Помимо этого, по советскому периоду в 

исследовании была использована официальная документация, например 

декреты СНК РСФСР от 23.01.191821 и Конституция (Основной Закон) 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 

1918года22, которые позволили также более подробно рассмотреть социально-

правовую базу православного духовенства Восточной Сибири.  

Говоря о сильных сторонах опубликованных источников, если 

рассматривать законодательные акты, мы можем отметить, что с их изучения 

как раз и начинается начало исследования. Так как мы изначально изучаем 

нормативно-правовую базу, к которой относились представители той или иной 

социальной группы, в данном случае представители православного 

духовенства. 

Немаловажным является пласт опубликованных материалов 

периодической печати. Примечательно то, что данные издания издавались 

«духовенством для духовенства», что в полной степени помогло отразить в 

исследовании особенности повседневности данной социальной группы, а также 

распорядка дня и жизненного уклада. Таким образом, мы можем проследить 

через призму восприятия мира священнослужителем основные особенности 

взаимодействия православного духовенства с миром. 

 
16 Свод законов Российской империи: в XVI т. Т.IX … С. 50–52. [Электронный ресурс] // consultant.ru : сайт. – 

2023. – URL: https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/svod_zakonov_rossijskoj_imperii_tom_ix/ 

(дата обращения: 15.06.2023). 
17 Енисейские епархиальные ведомости. 1884, 1893, 1902, 1919. 
18 Забайкальские епархиальные ведомости. 1900. 
19 Иркутские епархиальные ведомости. 1865, 1883, 1864.  
20 Енисейский церковный вестник, 1908. № 25. С. 15, 16 
21 Об отделении церкви от государства и школы от церкви : Декрет СНК РСФСР от 23.01.1918  [Электронный 

ресурс] // НПП «Гарант-Сервис» : сайт. – 2023. – URL: https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/ 

(дата обращения: 15.06.2023) 
22 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. 

Принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 года // СУ РСФСР. 1918. Гл. 13. П. 65. [Электронный 

ресурс] // hist.msu.ru : сайт. – 2023. – URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1918.htm (дата обращения: 

15.06.2023). 

 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_23.01.1918_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_23.01.1918_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8


16 
 

К неопубликованным источникам можно отнести материалы 

государственного архива Красноярского края (ГАКК). Наиболее важными для 

исследования оказались отдельные фонды церквей Енисейской губернии, а 

именно Ф. 202 «Атамановская Троицкая церковь Енисейской духовной 

консистории»23, и Ф. 208 «Сидельниковская Николаевская церковь»24. В 

данных документах мы можем проследить подробную динамику материального 

обеспечения приходов по таблицам расходов и доходов за несколько 

десятилетий.  Клировые ведомости также помогли раскрыть количественный 

состав священнослужителей приходов, что ещё не раз отразится в 

исследовании. Помимо этого, в данных документах содержатся официальные 

указы и распоряжения императора в области обеспечения церквей Енисейского 

региона. Таким образом, данные фонды поспособствовали более системному 

рассмотрению материально-экономических процессов, проходивших в 

повседневной жизни сибирского священнослужителя. Также наиболее 

важными оказались фонды Ф. Р–156525 и Ф. П-783526, которые помогли 

раскрыть основные вопросы повседневной жизни православного духовенства 

Восточной Сибири в начальный советский период/ В этих архивных 

документах мы можем встретить источники по официальному 

делопроизводству СССР, что позволяет нам также провести анализ в сфере 

материально-правовой базы изучаемой социальной группы. 

Итак, данная группа источников в полной мере помогла раскрыть 

проблематику социокультурного облика православного духовенства Восточной 

Сибири во второй половине XIX века – 1930-е годы, а также провести анализ 

социальных процессов и отдельных тенденций, происходивших внутри данного 

сословия. 

Научная новизна исследования. В работе раскрыт социокультурный 

облик православного духовенства Восточной Сибири во второй половине XIX 

 
23 ГАКК. Ф. 202. Оп. 1. Д. 5. C. 8–12. 
24 ГАКК. Ф. 208. Оп. 1. Д. 8. С. 4–6. 
25 ГАКК. Ф. Р–1565. Оп. 3. Д. 618. С. 188. 
26 ГАКК. Ф. П-7835. Оп. 5. Д. 107. С. 1. 
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века – 1930-е годы с применением системного подхода, на основе анализа 

периодической печати церквей. В исследовании выявлены базовые 

социокультурные представления православного духовенства в Восточной 

Сибири: морально-нравственных качествах человека, брачносемейной жизни, 

власти.  

Практическая значимость исследования. Результаты дипломной 

работы могут быть использованы в предстоящий научных работах, в учебных 

пособиях по истории Сибири второй половины XIX – начала XX века, а также 

истории церкви, краеведении, социокультурной истории. 

Структура работы. Таким образом, исходя из цели и поставленных 

задач, работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка источников и 

литературы. 

Апробация работы. Основные тезисы и выводы работы были 

представлены на XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Проспект Свободный – 2021» (Красноярск, 2021 год) , также 

на X Всероссийской студенческой научно-практической конференции с 

международным участием (город Абакан, 15 – 17 апреля 2021 год) и в 

электронном журнале «Сибирский архив» (выпуск № 4, 2021 год)27. 

  

 
27 Елисеенко В. В., Кузьменко А. С. Особенности быта и культурной жизни православного духовенства 

Енисейской губернии в 1917–1920-е гг. // Сибирский архив. Новосибирск, 2021. № 4. С. 1–7. 

Елисеенко В. В. Социальная структура православного духовенства Енисейской губернии в период Гражданской 

войны 1917 – 1922 гг. // Материалы X Всероссийской студенческой научно-практической конференции с 

международным участием (г. Абакан, 15–17 апреля 2021 г.). С. 28–29. 

Проспект Свободный, 2021: материалы XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых. Красноярск, 19–24 апреля  2021 года.  Красноярск, 2021. 




