
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

Кафедра теологии и религиоведения 

 

Деятельность Саратовской духовной консистории 

во второй половине XIX – начале XX века 

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРА 

 

 

студента 2 курса 242 группы 

направления 47.04.03 Религиоведение 

(профиль «Администрирование в сфере государственных, 

религиозных и общественных отношений») 

философского факультета 

Лескина Дмитрия Юрьевича 

 

 

Научный руководитель  

доцент кафедры 

теологии и религиоведения, 

кандидат богословия                                   _______________ Д.Н. Полохов 
подпись, дата 

Заведующий кафедрой  

теологии и религиоведения, 

доктор философских наук,  

доцент                                                           _______________ М.О. Орлов 
подпись, дата 

 

 

 

Саратов 2023  



2 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

В настоящее время невозможно представить себе историю нашего 

государства вне деятельности церкви. Русская Православная Церковь 

значительным образом повлияла на формирование и развитие как национальной 

культуры, так и государственных структур России. 

Гармоничное сотрудничество государства и церкви играет важную роль 

для упорядочения управленческих механизмов. Проблемы практики 

взаимодействия светских и церковных структур особенно выявлялись в 

переходные моменты истории России, когда реформирование государственных 

институтов должно было сопровождаться надлежащей духовной основой; 

эффективность новелл светской жизни напрямую зависела от взаимодействия с 

представителями духовенства. 

Таким временем для России была вторая половина XIX – начало XX века. 

Этот период истории является одним из самых интересных для 

исследования в связи с происходившими в то время политическими, социально-

экономическими, культурными и духовными преобразованиями. В это время 

коренным образом были реформированы практически все сферы жизни 

государства и общества. Преобразования коснулись и духовной жизни, 

церковных институтов Российской империи. И в настоящее время в связи с 

преобразовательными процессами, происходящими в современной России, 

интерес к изучению опыта второй половины XIX – начала ХХ века вызывает 

большой научный интерес. Современное положение Русской Православной 

Церкви, безусловно, нуждается в грамотном исследовании и анализе 

исторических событий прошлого для эффективного построение существующих 

духовных институтов. Вместе с тем, можно констатировать недостаточность 

научно-исследовательской базы в области исследования церковных институтов 

прошлого. Это, прежде всего, касается Духовной консистории.  

Судебная система Русской православной церкви является уникальным 

учреждением по всем аспектам – и по структуре, и по компетенции, и по статусу. 
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Функции, которые выполняли Духовные консистории, носили принципиально 

иной характер, нежели функции светского суда. В этом также состоит 

особенность Духовных консисторий. 

Большое значение имеет историческое исследование церковных 

институтов с учетом территориального аспекта. Каждая епархия обладает 

своими историческими особенностями. И наиболее эффективная модернизация 

церковно-судебных органов не может игнорировать локальных аспектов 

деятельности таких органов в историческом контексте. Соответственно, 

исследование деятельности Саратовской Духовной консистории особенно 

актуально в свете выше сказанного. Материалы работы позволяют выявить 

специфику, состояние и динамику деятельности церковного суда на территории 

Саратовской губернии во второй половине XIX – начале ХХ века, осмыслить 

церковно-государственные отношения в это время. 

Кроме того, в настоящее время отсутствуют исторические труды по 

указанной проблематике. Это подчеркивает актуальность и научную значимость 

выбранной темы курсовой работы.  

При всей актуальности проблем историко-религиозного характера, в 

настоящей работе также затронуты аспекты религиозной политики и 

взаимодействия государства и церкви в целом. Проблема взаимодействия, 

сосуществования сходных по своим функциям государственных и религиозных 

структур была актуальна во все времена, не потеряла она своей актуальности и 

сейчас. Изучение исторического опыта имеет особое значение для избежания 

возможных ошибок в настоящем и будущем нашей страны, это необходимо для 

того, чтобы найти наилучший вариант сотрудничества и взаимодействия 

государства, общества и церкви. Кроме того, возрождение церковного суда, 

одобренное Юбилейным Архиерейским Собором 2000 г., должно быть 

поддержано и теоретическими исследованиями. Особенно это касается 

деятельности церковных судов в конкретных епархиях. Эта область содержит 

много пробелов, что вызывает научный интерес к указанной проблематике. 
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Степень научной разработанности проблемы 

В отечественной литературе вопросы деятельности духовной консистории, 

а также судебно-церковной системы вообще, изучались еще с дореволюционных 

времен. В данное время стали изучаться вопросы по становлению, эволюции и 

роли церковного судопроизводства.  

Во второй половине XIX века преобразование судебной системы 

предопределило появление ряда работ. Это, прежде всего, научные работы таких 

ученых как М.П. Альбова, П.В. Верховского, Е.Е. Голубинского, 

М.А. Остроумова, А.С. Павлова, И.К. Смирнова, Н.С. Суворова, Н.С. Таганцева 

и др. В указанный период ученые в своих работах стремились найти гармонию 

между властью церкви и государства, выявить соотношение норм права и 

морали, нравственности. 

В советское время многие работы были идеологизированы, церковь, ее 

правовые нормы и судебные органы ставились в зависимость от 

государственных структур. В это время различные аспекты исторического 

развития церковного суда рассматривались отечественными учеными за 

рубежом. Здесь важно выделить исследования И.К. Смолича1, С.В. Троицкого, 

Н.Д. Тальберга, Е.Ф. Грекулова и др. 

Что касается современного периода, то за последние десятилетия интерес 

к вопросам функционирования церковного суда заметно повысился. Все это 

обусловлено возрождением церковного правосудия. Это, в частности, 

кандидатская диссертация и монография А.Ю. Гаращенко2, в которой 

рассматриваются аспекты церковного процесса в допетровский период. Кроме 

того, следует отметить хрестоматию А.В. Стадникова, содержащую 

информацию по церковному судопроизводству с X по начало XX века. 

А.А. Дорская3 посвятила свою докторскую диссертацию изучению норм 

 
1 См.: Смолич, И.К. История Русской Церкви, 1700-1917. – М., 1996. – 798 с. 
2 См.: Гаращенко, А.Ю. Юрисдикция и устройство церковных судов в допетровский 

период российской истории: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Волгоград, 2006. – 28 с. 
3 См.: Дорская, А.А. Церковные суды в России: история и современность // Судебная 

система РФ: вопросы теории, истории и судебная практика: сборник статей по материалам 

международной научно-практической конференции. – СПб., 2009. – С. 21-24. 
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церковного права в России до революции, а Е.В. Белякова подробно и 

обстоятельно исследовала аспекты церковной жизни в свете церковного 

судопроизводства. Протоиерей Владислав Цыпин обстоятельно и во многих 

трудах исследовал различные аспекты учреждения и функционирования 

церковного суда. В последнее время стали появляться кандидатские 

диссертации, имеющие предметом своего исследования деятельность духовных 

консисторий отдельных епархий. Здесь следует отметить труды 

Е.С. Матвеевой4, В.Л. Харланова5, Г.Н. Храпкова6, И.И. Юргановой7. Кроме 

того, хотелось бы назвать следующих ученых, чьи исследования освящают 

отдельные сферы деятельности церковно-судебных органов: М.Ю. Варьяс, 

Б.Д. Грекова, И.А. Исаева, А.Г. Манькова, А.Е. Преснякова, В.Б. Романовскую, 

М.Б. Свердлова, Я.Н. Щапова и др. 

Вместе с тем, функционирование Саратовской духовной консистории 

вообще, и во второй половине XIX – начале XX века, в частности, никогда не 

являлись предметом монументальных работ, монографий, диссертаций. Все это 

еще раз подтверждает актуальность настоящего исследования, предопределяет 

цели и задачи нашей работы. 

Объект и предмет исследования 

Объект настоящей работы составляет церковный процесс во второй 

половине XIX – начале ХХ века. 

Предмет настоящей работы составляет деятельность Саратовской 

духовной консистории в рассматриваемый хронологический период. 

  

 
4 См.: Матвеева, Е.С. Церковное судопроизводство Орловской губернии второй 

половины XIX начала XX века. – Орёл, 2012. – 212 с. 
5 См.: Харланов, В.Л. Церковно-судебная система Оренбургской епархии в 1864-

1918 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Челябинск, 2002. – 19 с. 
6 См.: Храпков, Г.Н. Деятельность Ярославской духовной консистории во второй 

половине XVIII – начале XX веков: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Ярославль, 2011. – 22 с. 
7 См.: Юрганова, И.И. Якутская духовная консистория (История становления и 

деятельности, 1870-1919 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. – Якутск, 2003. – 23 с. 
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Цели и задачи исследования 

Целью настоящей работы является комплексное исследование положения, 

роли и деятельности Саратовской духовной консистории во второй половине 

XIX – начале XX века. 

Эта цель предопределила постановку и решение следующих задач: 

1) описать особенности миссионерской деятельности в Саратовской 

епархии во второй половине XIX – начале XX веков; 

2) осуществить анализ институционального статуса, функций и истории 

создания духовной консистории в Российской Империи; 

3) изучить причины и пути трансформации административных функций 

духовных консисторий; 

4) определить специфику преобразований духовных консисторий в конце 

XIX – начале XX веков; 

5) обозначить компетенции Саратовской духовной консистории и 

особенности церковного судопроизводства во второй половине XIX – начале 

XX веков. 

Методологическая база исследования 

Основой работы послужил предметно-хронологический принцип в 

сочетании с такими методами науки как анализ и синтез (в частности, 

юридический и историко-богословский анализ), дедукция и индукция, 

классификация и систематизация, интерпретации, междисциплинарность, метод 

научной экстраполяции, аналогии, сравнительно-правовой, церковноправовой, 

сравнительно-исторический, статистический методы. 

Научная новизна исследования  

Научная новизна данного исследования состоит в том, что в настоящей 

работе впервые предпринята попытка по исследованию деятельности 

Саратовской духовной консистории во второй половине XIX – начале XX веков, 

а также особенностей отправления церковного правосудия на региональном 

уровне в Саратовской губернии. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Во второй половине XIX – начале XX века на территории Саратовской 

епархии религиозная жизнь развивалась на достаточно высоком уровне: доля 

православного населения в губернии была настолько велика , что превосходила 

среднюю долю православных по Российской Империи. В это время в епархии 

активно проводилась миссионерская деятельность, выпускалось множество 

изданий духовного содержания. Основным фактором снижения эффективности 

миссионерской и просветительской деятельности стало недостаточное 

финансирование. Несмотря на это обстоятельство, православная вера оставалась 

для Саратовской губернии основой жизни населения. 

2. Создание духовных консисторий широко обсуждалось в церковной 

среде и было предметом анализа во многих научных работах. Можно выделить 

три группы мнений о целесообразности их учреждения: 1) духовная консистория 

является эффективным органом по обеспечению должного уровня контроля за 

деятельностью священнослужителей в епархии; 2) духовная консистория прежде 

всего, должна оказывать поддержку и помощь духовенству, действующему в 

непростое для страны время; 3) обе стороны деятельности духовных 

консисторий являются важными и необходимыми, поскольку в условиях 

усугубляющегося уменьшения авторитета Русской Православной Церкви 

позволяют уменьшить количество нарушений в среде духовенства. 

3. Во второй половине XIX века в Саратовской епархии деятельность 

духовной консистории подверглась преобразованиям, которые, с одной стороны, 

привели к улучшению морального облика духовенства, а с другой стороны, – к 

повышению авторитета Русской Православной Церкви в губернии. Наиболее 

проблемной являлась деятельность церковного суда, характерными чертами 

которой стало долгое рассмотрение поступающих дел, бюрократическая 

волокита. Это обуславливало необходимость дальнейшего преобразования 

церковного судопроизводства с целью повышения эффективности в 

деятельности рассматриваемого органа церковного управления. 
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4. За весь период своего существования Саратовская духовная 

консистория претерпела значительные изменения, наибольшую роль в которых 

сыграл Устав 1883 г., когда была окончательно установлена система церковного 

судопроизводства. При этом, несмотря на существенные изменения, 

затронувшие правила судопроизводства в судах общей юрисдикции, система 

церковного правосудия придерживалась установленных ранее традиций. Это 

вызывало большую полемику в обществе. Однако такая полемика не вылилась в 

результативную реформу духовной консистории. Отдел о церковном суде был 

учрежден на Поместном соборе 1917 г., но необходимые вопросы не нашли 

своего разрешения.  

5. После ограничения компетенции особого отдела по борьбе с еретиками 

и раскольниками во время правления Александра II, поддержку Церкви оказывал 

особый отдел правоохранительных органов по сохранению чистоты веры. 

Функции консистории были сокращены с разрешения дел до наблюдения и 

передачи сведений в окружной суд, который подвергал еретиков наказанию, 

однако замешанных в проступках клириков судила консистория. Духовные 

консистории старательно нивелировали конфликты на религиозной почве, что в 

лучшую сторону изменяло и взгляды общества на духовенство в целом. 

Деятельность особых отделов по борьбе с еретиками и сектантами 

положительным образом влияла на ситуацию в Саратовской губернии, 

способствовала утверждению авторитета Русской Православной Церкви в 

стране, увеличению степени доверия к церковным властям.  

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что дается представление о способах оптимизации и совершенствования 

церковно-судебной системы на епархиальном уровне, методах и способах 

взаимодействия государства и церкви в России в сфере правового поля. 

Практическая значимость результатов исследования церковно-

судебных учреждений Саратовской епархии и анализ их практической 

деятельности позволить избежать трудности при определении нормативного 
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регулирования общественных отношений, складывающихся в религиозной 

сфере, а также позволит на основании имеющегося опыта более четко 

определить юрисдикцию светской и церковной властей. 

Апробация результатов исследования  

Сформулированные в работе положения и выводы были представлены 

в следующих публикациях: 

1. Лескин, Д.Ю. Деятельность Саратовской духовной консистории по 

борьбе против сектантов и старообрядцев на территории Саратовской губернии 
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Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав (два 

параграфа в первой главе и три параграфа во второй главе), заключения и списка 

использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении раскрывается актуальность выпускной квалификационной 

работы, выявляется степень научной разработанности проблемы, формулируется 

объект и предмет исследования, задачи и цели работы, определяются основные 

методологические подходы исследования, обосновывается новизна выпускной 

работы, указывается ее теоретическая и практическая значимость, излагаются 

положения, выносимые на защиту, приводится информация об апробации 

результатов исследования и структуре работы. 

В первой главе «Общая характеристика духовной жизни Саратовской 

епархии во второй половине XIX – начале XX веков» рассматриваются 

исторические, социальные, культурные, религиозные особенности Саратовской 



10 

губернии, а также формы миссионерской и просветительской деятельности в 

епархии. В работе анализируются условия, функции, специфика деятельности 

Саратовской духовной консистории как органа церковного правосудия. 

В первом параграфе первой главы «Миссионерская деятельность в 

Саратовской епархии во второй половине XIX – начале XX веков» 

описывается состояние духовной сферы русского общества в обозначенный 

период времени, приводятся данные о конфессиональном составе Саратовской 

губернии, рассматривается структура Саратовской епархии и система органов 

епархиального управления. Автором обобщаются сведения о количестве 

приходов и прихожан, уровне их религиозного сознания, миссионерской и 

просветительской деятельности клириков, периодических изданиях Саратовской 

епархии.  

Во втором параграфе первой главы «История создания института 

духовной консистории в Российской Империи: ее статус и функции» 

определяются основания для учреждения Священным Синодом духовных 

консисторий в XVIII в., объясняется их нормативно-правовое и социальное 

положение в структуре Русской Православной Церкви, перечисляются Уставы и 

другие документы, регламентирующие их деятельность. Также в параграфе 

рассматриваются функции духовных консисторий, обязанности ее служащих, а 

также профессиональные качества претендентов на различные должности как 

светские, так и духовные.  

Во второй главе «Эволюция Саратовской духовной консистории в 

конце XIX – начале XX веков» подробно описывается история преобразований, 

специфика деятельности, кадровая политика духовной консистории в 

Саратовской епархии, а также определяется ее значение для повышения 

авторитета Русской Православной Церкви в Саратовской губернии, увеличения 

степени доверия к церковным властям. 

В первом параграфе второй главы «Реформирование 

административных функций духовных консисторий» анализируется 

состояние церковно-государственных отношений в период правления 

Александра II, реформы императора в сфере судебного производства, которые 
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также затронули деятельность духовных консисторий, описывается процесс 

учреждения Комитетов по разработке принципов реформирования церковного 

суда, дается детальная характеристика проекта «О преобразовании духовно-

судебной части». В параграфе также были рассмотрены реальные результаты 

принятых реформ, произведена их оценка и описан опыт их внедрения в 

Саратовской духовной консистории.  

Во втором параграфе второй главы «Дальнейшее преобразование 

духовных консисторий (конец XIX – начало XX веков)» обобщаются 

последствия принятия Устава духовных консисторий 1883 г., изменения в 

обязанностях их руководства, составе и требованиях к их служащим, в сфере 

финансового обеспечения, отношения к благотворительности. Также в 

параграфе изложены основные преобразования духовных консисторий XX века, 

описываются предложения, сделанные С.Ю. Витте, а также реформа 1910 г., 

упростившая процесс судопроизводства. В завершение дается краткое описание 

изменений в жизни Церкви в 1917-1918 гг., ознаменовавших завершение данного 

этапа в развитии церковного права.  

В третьем параграфе второй главы «Компетенция Саратовской 

духовной консистории ц церковное судопроизводство во второй половине 

XIX – начале XX веков» осуществляется анализ особого отдела по борьбе с 

еретиками и раскольниками в контексте государственной религиозной политики, 

процедур контроля за действиями староверов, вероотступниками, процесса 

создания специальной комиссии по рассмотрению подобных вопросов. Важным 

достижением параграфа становится описание опыта работы данного отдела в 

Саратовской губернии, традиционно обладающей поликонфессиональным 

составом населения, а также обоснование значения духовных консисторий в 

нивелировании конфликтов на религиозной почве. 

В Заключении обобщаются результаты исследования, дается краткая 

характеристика выводов параграфов, приводятся итоги анализа исторических 

реалий, сопутствующих реформированию духовных консисторий в XIX-

XX веках, аргументируется важность института духовных консисторий в 

утверждении авторитета Русской Православной Церкви в нашей стране.  


