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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
В ДОКУМЕНТАХ РУКОПИСНОГО ОТДЕЛА 

История Русской Православной церкви постоянно привлекала 
внимание исследователей 1. По словам ученого-богослова и источ-
никоведа архимандрита Иннокентия Просвирнина, «устройство 
Русской церкви шло рука об руку с устройством государства. Рос
сия была сильна верой и сознанием важности обоюдных интересов 
церкви и государства»2. «С целью информации о документах, хра
нящихся в российских архивах, по его инициативе была подготов
лена серия справочников под общим названием «История Русской 
Православной Церкви в документах» 3. 

Настоящий обзор не ставит своей задачей рассмотреть все ма
териалы Рукописного отдела 4 по данной теме. Сделана лишь по
пытка показать их многообразие и остановиться на наиболее из 
них интересных. 

Корпус материалов по истории церкви содержится в основном 
в личных фондах и коллекциях, где, как правило, они не составля
ют единых комплексов и нередко разрозненны. Видовой состав 
весьма разнообразен: императорские указы; рескрипты, указы и 
распоряжения Святейшего Синода, духовных консисторий; пред
писания, рапорты, донесения, прошения, переписка, уставы, твор
ческие материалы и богословские труды; духовная литература, вос
поминания, дневники, биографические сведения; метрические 
книги, церковные свидетельства, исповедные ведомости, форму
лярные (послужные) списки; планы, чертежи, рисунки, описания 
храмов и монастырей; приходно-расходные книги, описи церков
ного имущества; проповеди, молитвы, «слова» на погребение и др. 
Широка и тематика: история и иерархическое устройство церкви; 
церковное законодательство и судопроизводство; деятельность пра-
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вославных братств, миссий, обществ; история, строительство, ос
вящение храмов и монастырей, их деятельность; раскол, старооб
рядчество и сектантство; духовное образование и религиозное вос
питание и др. Материалы охватывают XVII—XX вв. 

Общие сведения об иерархическом устройстве церкви сохра
нились в материалах историка Н. И. Надеждина, в фондах С. О. 
Бурачка, М. Н.Лисовского, А. Ф. Кони, Д. И. Хвостова. Здесь, в 
частности, находятся списки патриархов и митрополитов (Ф. 199. 
Оп. 2. Ед. хр. 25), очерки отдельных периодов истории церкви (там 
же), каталог епархий и архиереев церкви (Ф. 322. On. 1. Ед. хр. 82), 
записка о русской церкви неизвестного автора (Ф. 34. On. 1. 
Ед. хр. 327), наборная рукопись рецензии А. М. Ловягина на книгу 
H. Н. Дурново «Иерархия всероссийской церкви от начала христи
анства в России до настоящего времени» (Ф. 153. On. 11. 
Ед. хр. 1145; опубл.: Библиограф, 1892, № 3). 

Вопросы церковного законодательства нашли свое отражение 
в «Руководстве к церковному законоведению», написанном в 1859 
году предположительно Василием Булгаковым (автограф, рукопись 
не полная, на обложке помета карандашом рукой неизвестного 
лица: «С 25 стр. по 32 Долгоруков потерял» — Ф. 388. Оп. 6. 
Ед. хр. 28). В этом документе рассматриваются права церкви, пред
мет церковного законоведения, источники законоведения, даются 
понятия о законах (канонах) церкви, о церковном законоведении 
как науке и т. д. Автор приводит правила в отношении к иновер
цам, ересям, расколам церкви, говорит о церковном правительстве 
и церковных должностях (лл. 1 — 13). Здесь освещаются вопросы о 
поступлении в монастырь, обязанностях монахов, их пострижении, 
о приходском, епархиальном и синодальном управлении (лл. 19— 
23), посвящении в священнослужители и др. (лл. 33—36) 

Сведения о «преступлениях против Православия» сохранились 
в фонде А. Ф. Кони. Среди них можно назвать «Материалы по делу 
крестьянина И. С. Орешина, обвиняемого в поругании обряда при
чащения» (Ф. 134. Оп. 4. Ед. хр. 246), «Материалы о так называе
мых „Пастырских делах", возникших на почве религиозных пре
следований» (Ф. 134. Оп. 4. Ед. хр. 248), «Материалы так 
называемых „Униатских дел", возникшие на почве религиозных 
преследований» (Ф. 134. Оп. 4. Ед. хр. 271). В этом же фонде хра
нятся документы об уголовных преступлениях духовных лиц. На
пример, «Материалы о преступлениях священников и монахов» за 
1886—1899 гг. (Ф. 134. Оп. 4. Ед. хр. 276); «Материалы по делу игу-
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меньи Митрофании, обвинявшейся в подделке векселей» (Ф. 134. 
Оп. 4. Ед. хр. 236), которые включают в себя обвинительные акты, 
показания подозреваемых и свидетелей, рапорты приставов, про
шения в Кассационный департамент Сената с просьбой о помило
вании. В коллекции П.Я.Дашкова содержится литографирован
ная писарская копия «Инструкции прокурорам и стряпчим о 
наблюдении за производством следствия и суда по преступлениям 
против православия» (Ф. 93. Оп. 2. Ед. хр. 52. Л. 98—108). 

В фондах Рукописного отдела отложились материалы так на
зываемого «Мултанского дела», получившего в свое время широкую 
огласку в печати и знаменитого тем, что в судебном процессе по 
этому делу принимали участие В. Г. Короленко и А. Ф. Кони. Как 
известно, несколько мултанских вотяков были обвинены в чело
веческом жертвоприношении языческим богам. В документах 
В. Г Короленко и А. Ф. Кони имеются материалы по этому делу: 
стенографический отчет судебного заседания за 1892 г. с автогра
фом В. Г. Короленко (P. I. Оп. 13. Ед. хр. 51); фотография участни
ков судебного процесса по делу мултанских вотяков (1892 г.), среди 
защитников — В. Г. Короленко (P. I. Оп. 13. Ед. хр. 54); корректура 
статьи В. Г. Короленко «По поводу священника Блинова» 
(Ф. 266. Оп. 2. Ед. хр. 606), датированная 1898 г., в которой В. Г. Ко
роленко выступил в защиту вотяков, полемизируя со священником 
H. Н. Блиновым, прочитавшим доклад о религии вотяков на Киев
ском съезде естествоиспытателей и врачей; письма Н. Ф. Анненс-
кого, А. Бобрищева-Пушкина, А. Ф. Кони по поводу мултанского 
дела (Ф. 134. Оп. 4. Ед. хр. 238). 

Значительный комплекс составляют материалы о православ
ных монастырях и храмах. Они представлены в фондах Н. Я. Ага
фонова, Блудовых, С. О. Бурачка, О. Г. Базанкур, Н. В. Кукольни
ка, А. Ф. Кони, С. В. Максимова, В. И. Панаева, Пущиных, 
Н. Г. Устрялова, Д. И. Хвостова, Г. В. Юдина и др. В этих материа
лах нашли свое отражение история возникновения, строительства, 
освящения монастырей и храмов, их внутреннее убранство, рос
пись, хозяйственно-имущественное положение, сведения о монас
тырских землях и т. д. Так например, в фонде С. О. Бурачка хра
нятся «Копии документов об учреждении Смольного монастыря в 
Санкт-Петербурге в 1840-х годах » (выписки из указных книг ру
кой писаря) и «Статистическое описание Санкт-Петербургского 
Воскресенского всех учебных заведений собора (литографирован
ная писарская копия — Ф. 34. On. 1. Ед. хр. 347, 419). В них содер-

lib.pushkinskijdom.ru



жатся сведения об учреждении и постройке Воскресенского Ново
девичьего монастыря и Воскресенского собора 5. В фонде П. Я. Даш
кова имеются «Путевые записки, относящиеся к поездке... из Пе
тербурга в Иверский Валдайский монастырь» Н. И. Свешникова 
(автограф, в переплете — Ф. 93. Оп. 2. Ед. хр. 226, 227); в фонде 
Н. В. Кукольника — автограф его заметки о Новоспасском монас
тыре (1849 г.) (Ф. 371. On. 1. Ед. хр. 22); в материалах Блудовых — 
«Воспоминания о Почаевской Лавре» с подзаголовком: «Из днев
ника богомолки» (автограф), написанные известной публицисткой 
и общественной деятельницей графиней А. Д. Блудовой в 1868 г. 
Они представляют собой путевой очерк, сложившийся в результате 
ее поездки на Волынь6. В фонде Е. В. Дружининой отложилась кор
ректура статьи «Краткие исторические сведения о Ферапонтове 
монастыре» В. Т. Георгиевского с незначительной авторской прав
кой и иллюстрацией (1910 г.) (Ф. 478. Оп. 2. Ед. хр. 1). Об этом же 
монастыре в фонде О. Г. Базанкур есть ее искусствоведческая ста
тья «Фрески Новгородской области. Ферапонтов монастырь (Все
ленские соборы в восточной иконографии)» (1922 г.), автограф. На 
обороте отдельных листов — фотографии и выписки с рисунками 
(Ф. 15. On. 1. Ед. хр. 74). В фондах находятся также материалы о 
Нижегородском Печерском монастыре (Ед. хр. 32502), об Иркутс
ком Спасском монастыре (Ф. 93. Оп. 2. Ед. хр. 296), о Валаамском 
монастыре (P. I. Оп. 17. Ед. хр. 216). «Записка о Валаамском мона
стыре» неизвестного автора была написана, вероятно, в 1856 г. Да
ется подробное описание монастыря: история возникновения и 
строительства, освящения храмов; план расположения монастырс
ких строений, их внешний вид и внутреннее убранство (Лл. 7, 8, 9). 
В «Записке» приводится опись церковных образов с указанием фа
милий дарителей и даты поступления (Л. 12). В фондах Н. Я. Ага
фонова, П. Я. Дашкова, Д. И. Хвостова представлены материалы о 
Спасопреображенском и Архангельском соборах в Нижнем Новго
роде (Ф. 93. Оп. 2. Ед. хр. 296); о церкви Казанской Божьей матери 
в селе Выползовой Слободке, принадлежавшем графу Д. И. Хвос-
тову (Ф. 322. On. 1. Ед. хр. 69); о Гарцынской часовне в приходе 
Макарьевской церкви (Ф. 13. On. 1. Ед. хр. 441). В фонде А. Ф. Ко
ни обнаружен цензурный экземпляр статьи неизвестного автора 
«Кафедральный собор св. Исаакия Далматского в Санкт-Петербур
ге. Его начало, история постройки, внешний вид и внутренние ук
рашения» (1858 г.) (Ф. 134. Оп. 4. Ед. хр. 182). В фонде В. И. Пана
ева хранится копия рескрипта Николая I князю Д. В. Голицыну о 
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построении Храма во имя Христа Спасителя, датируемая 10 апреля 
1832 г. (Ф. 381. On. 1. Ед. хр. 37), в разряде 1 — свидетельство на зо
лотую медаль, выданное И. И. Орсусу в память окончания и освя
щения Храма Христа Спасителя в Москве, датированное 24 мая 
1884 г. (Р. I. Оп. 21. Ед. хр. 64). В архиве князя Олега Константино
вича содержатся документы об участии его в делах строительства в 
городе Бари (Италия) хра.ѵ?,> св. Николая и русского страннопри
имного дома летом 1914 года; некролог Олега Константиновича и 
воспоминания о нем неизвестного автора (Ф. 214. On. 1. Ед. хр. 132. 
Л. 2 1 - 2 4 , № 134). 

Сохранились отдельные планы, чертежи, рисунки храмов и мо
настырей. Например, в разряде 11-м находятся перечень архитек
турных чертежей монастырей Афона, Лавры св. Афанасия, монас
тыря Ивера (Р. П. Оп. 3. Ед. хр. 212), рисунки зданий монастыря в 
городе Борисоглебске (P. II. Оп. 3. Ед. хр. 166); в архиве Блудовых — 
план церкви села Владимирского Смоленской губернии, датируе
мый 1863 г. (Ед. хр. 22315). В архиве Вревских среди проектов и 
чертежей построек в их имении имеются рисунки церкви 
(Ед. хр. 31942), в архиве Пущиных — рисунки к иконостасу и ко
локольни для Паричской церкви св. Марии Магдалины 
(Ед. хр. 6428), в разряде I — копия «специального геометрического 
плана» земли церкви св. великомученика Георгия Бутновского по
госта Лужского уезда (P. I. Оп. 22. Ед. хр. 240). В документах 
И. Е. Великопольского хранятся материалы о строительстве, внут
реннем виде и освящении придела Софии Премудрости Божией в 
церкви Рождества Иоанна Предтечи на Пресне в Москве: проше
ние и письмо (черновики) В. Е. Великопольского на имя митропо
лита Московского Филарета с просьбой благословить освящение 
придела; описание придела; опись иконостаса и всей церковной 
утвари (Ед. хр. 32276). С благословения Филарета придел был ос
вящен 28 января 1843 г. 

В материалах Е. Н. Шаховой хранится автограф поэмы мона
хини Марии (иноческое имя Шаховой) «Летопись (Древний мона
стырь Успения Богородицы в Старой Ладоге)», датируемый 1870— 
1880 гг. (№ 3563). В разряде I обнаружено стихотворение 
Л. Половцевой «Воскресно-Покровская пустынь», автограф (Р. 1. 
Оп. 22. Ед. хр. 77). 

Документы о хозяйственно-имущественном состоянии некото
рых монастырей можно найти в фонде Г. В. Юдина и в коллекции 
П.Я.Дашкова. Это — приходно-расходные книги Серпуховского 
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Высоцкого монастыря за 1745—1750 гг. (подлинник, начало отсут
ствует), неустановленного монастыря за 1632 г. (подлинник, не пол
ная) (Ф. 388. Оп. 4. Ед. хр. 3; Ф. 93. Оп. 7. Ед. хр. 7). 

Большую группу составляют материалы о деятельности право
славных братств, которые возникли в XVII веке на территории Ве
ликого княжества Литовского и в Польше. С утверждением «высо
чайше» в 1864 г. «Основных правил для учреждения православных 
церковных братств» они были закреплены законодательно и нача
ли быстро распространяться по всей России 7 . В фонде С. О. Бурач
ка хранятся проекты уставов (рукой писаря) и заметки об уставе 
церковных братств Л. Петрова (Ф. 34. On. 1. Ед. хр. 356, 397, 408, 
411). Проект «Устава Санкт-Петербургского православного брат
ства преподобного Исаакия Далматского и св. благоверного вели
кого князя Александра Невского» был составлен князем Н. С. Го
лицыным (автограф и писарская копия, б. д.). Братство учреждалось 
при кафедральном соборе Исаакия Далматского и при Свято-Тро
ицкой Александро-Невской лавре и находилось под покровитель
ством императора и попечительством митрополита Санкт-Петер
бургского (Л. 1—206). Целью братства являлось «служение нуждам 
и пользам Православной церкви вообще и Русской в особенности» 
(Л. 4). Братство поддерживало духовные миссии, занималось бла
готворительностью, содействовало распространению духовного 
просвещения в народе, создавало школы, училища (Л. 8). 

Наиболее полно представлены материалы о деятельности Ост-
рожского Свято-Кирилло-Мефодиевского братства в Волынской 
губернии, основанного графиней А. Д. Блудовой. Среди них мож
но назвать: проект устава (черновик и писарская копия); протоко
лы заседаний Братского съезда и Попечительского совета Острож-
ского женского графа Д. Н. Блудова училища за 1870—1877 гг.; 
отрывок статьи неизвестного автора о братстве с поправками 
А. Д. Блудовой и исторические сведения о нем; «Известия из Свя-
то-Кирилло-Мефодиевского братства» с заметками о его деятель
ности для публикации в разных газетах; отчеты и ведомости о со
стоянии «капиталов и движении денежных сумм» за 1862—1899 гг., 
ведомости движения денежных средств лечебницы для приходя
щих больных при Острожском братстве за 1883—1890 гг. 
(Ед. хр. 22217, 22218, 22220, 22223-22225) . Сохранились также ко
пии писем разных лиц к А. Д. Блудовой за 1867—1868 гг., касаю
щиеся деятельности братства; заметки А. Д. Блудовой о братстве; 
документы о Странноприимном доме и Александро-Мариинском 
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приюте 8 — ведомость Странноприимного дома со сведениями о со
стоянии кассы и количестве посещений богомольцев, устав Алек-
сандро-Мариинского приюта и др. (Ед. хр. 22213, 22214, 22226). 
Отдельные документы братств встречаются в фондах Аксаковых, 
М. А. Балакирева, С. О. Бурачка, П. А. Кулаковского, М. А. Хит
рово, Э. Э. Ухтомского и др. Например, в фонде М. А. Балакирева 
имеется устав Свято-Николаевского Туккумо-Талсенского право
славного братства (Ф. 162. Оп. 3. Ед. хр. 260), в фонде С. О. Бурач
ка — отчет о деятельности Богоявленского православного братства 
за 1874—1875 гг. (Ф. 34. On. 1. Ед. хр. 89), в документах великого 
князя Константина Константиновича — адрес к нему и благо
дарность от Владимирского православного братства за принятие 
братства под свое покровительство (Р. 1. On. I. № 329. Оп. 51. 
Ед. хр. 321); в документах журналиста Н. А. Лейкина — его диплом 
на звание братчика Прибалтийского православного братства 
(P. I. Оп. 51. Ед. хр. 159). 

Небольшой комплекс материалов содержит сведения о Брат
стве во имя св. Федора Тирона в Старой Руссе. К их числу относят
ся: устав братства, уведомление Новгородской духовной консисто
рии протоиерею Павлу Бойцову с замечаниями Новгородского 
губернатора по тексту устава, годовой отчет о деятельности брат
ства за 1889—1890 гг., пять отношений (писем) братства А. Г. Дос
тоевской с благодарностями за материальную помощь и др. 
(Ед. хр. 30592, 30593, 30594). 

Устав братства был утвержден 8 сентября 1885 г. Цель братства — 
распространение грамотности, религиозно-нравственного просве

щения и развитие церковного пения (Ед. хр. 30594). Почетными 
членами братства являлись великий князь Константин Константи
нович, обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев, архиепископ 
Новгородский и Херсонский, Новгородский губернатор, А. Г. Дос
тоевская и др. Попечитель братства — тайный советник В. К. Саб-
лер (там же). При братстве действовала церковно-приходская 
одноклассная школа им. Ф. М.Достоевского (основана А. Г.Дос
тоевской в память мужа), которая находилась под покровительством 
великого князя Владимира Александровича (Ед. хр. 30593). 

В фондах сохранились также материалы о религиозных обще
ствах: диплом И. А. Шляпкина об избрании его членом-сотрудни
ком Православного Палестинского общества (подлинник, 1883 г.) 
и патент М. А. Хитрово об избрании в члены того же общества 
(Р. І.Оп. 51. Ед. хр. 419; Ф. 325. On. 1. Ед. хр. 21), проект устава пра-
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вославного христианского общества (Ф. 34. On. 1. Ед. хр. 413). В 
фонде И. С. Книжника-Ветрова находится комплекс материалов по 
истории религиозно-философского общества за 1912—1917 гг.: спи
сок членов, извещения о заседаниях, краткие записи о докладах 
и диспутах, газетная информация о заседаниях (Ф. 668. On. I. 
Ед. хр. 43). 

Сведения о деятельности духовных миссий содержатся в записке 
H. М. Ядринцева о деятельности Алтайской духовной миссии 
(Р. 1. Оп. 40. Ед. хр. 7), «Записках о действиях самоедской духовной 
миссии в 1825—1830 гг.» архимандрита Вениамина, переписка по 
этому вопросу Ф. П. Литке с А. Я. Сафроновым, отзыв Н. И. На-
деждина о «Записках» архимандрита Вениамина от 19 сентября 1849 
года (Ед. хр. 19588). 

Материалы о расколе, старообрядчестве и сектантстве представ
лены в фондах Н. Я. Агафонова, Аксаковых, Анненковых, А. Ф. Ко
ни, П. И. Мельникова (Мельников-Печерский), А. И. Михайлов
ского-Данилевского, Сувориных, М. Е.Салтыкова-Щедрина, 
Г. В. Юдина, разряде I и др. 

Наиболее полно они отложились в архиве И. С. Аксакова. Со
хранились его материалы для изучения старообрядчества: записка 
старообрядцев с изложением их вероисповедания, письма старо
обрядцев к имп. Александру II и митрополиту Филарету (в пере
плете, 1856 г.); официальная переписка о раскольниках (1849 г.); ма
териалы для исследования раскола в Ярославской губернии: 
выписки из следственных дел о раскольниках, переписка офици
альных лиц, заметки И. С. Аксакова о расколе и единоверческой 
церкви (1849 г.), набросок его статьи «О расколе» (Ф. 3. ОП. 1. Ед. 
хр.47, 72 ,90 , 107. Оп. 5. Ед. хр. 6). 

В фонде А. Ф. Кони находится его доюіад (гранки с авторской 
правкой) «О старообрядческих общинах», сделанный им в Государ
ственном Совете; в нем затронут вопрос о веротерпимости и пра
вах старообрядцев (Ф. 134. On. 1. Ед. хр. 49). В фонде П. И. Мель
никова хранятся его статья «Первые ереси и раскольники» 
(автограф, б. д.) и переписка Министерства внутренних дел по воп
росам раскола за 1850—1878 гг. (Ф. 95. On. 1. Ед. хр. 2,66). В пере
писке содержатся предписания Министерства П. И. Мельникову 
собрать сведения о раскольниках Нижегородской и Казанской гу
берний, в которых требовалось указать: количество раскольников, 
место проживания, сословие, местонахождение скитов, нравствен
ное состояние и т.д. (Л. 21—24). В фонде А. И. Михайловского-
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Данилевского имеются циркулярное письмо Владимирского губер
натора А. И. Михайлсвскому-Данилевскому о раскольниках от 3 
июня 1837 года (Ф. 527. On. 1. Ед. хр. 87) и записка о раскольниках 
Пензенской губернии (1855) (Ф. 95. On. 1. Ед. хр. 68); в фонде 
П. А. Кулаковского — рапорт Ивана Крещинского начальнику Се
веро-Западного края о запрещенных печатных книгах, направлен
ных против православной веры (1873 г.) (Ф. 572. On. I Ед. хр. 304); 
в фонде M. Е. Салтыкова-Щедрина — два дела Канцелярии Вятс
кого губернатора о раскольниках за 1854—1860 гг. (Ф. 366. Оп. 5. 
Ед. хр. 24, 25), в коллекции П. Я. Дашкова — копия заметки Е. П. 
Ковалевского «Мысли о раскольниках», написанная в 1858 г. 
(Ф. 93. Оп. 2. Ед. хр. 113. Л. 2 7 - 3 0 ) . 

Сведения о сектах содержатся в отчетах В. Д. Бонч-Бруевича о 
поездках в Кубанскую и Терскую области в мае 1909 г. и в Закавка
зье весной 1910 г. для изучения сектантских общин (Р: I. On. 1. 
Ед. хр. 36) 9 . В отчете 1909 г. говорится о его поездке в Нальчик Тер
ской области и Кубанскую область, где он подробно изу : ш и соби
рал материалы о местных сектантах: рукописи, литературу, фото
графии. Перечислены все изученные секты: адвентист;??, баптисты, 
иеговисты, духоборы, молокане, «Новый Израиль», «С ^ р ы й Из
раиль», михайловцы, скопцы, свободные христиане, тсл\.тоьцы и 
др., приводится видовой состав материалов и распределение его по 
сектам, дается список собранной литературы (Л. 4—22). В отчете 
1910 г. речь идет о поездке в село Елизаветинское для исследования 
сектантских общин русского «Израиля» и «Нового Израиля», на
чатое В. Д. Бонч-Бруевичем несколько лет назад. Он указывает под
робные данные о секте «Новый Израиль», рассказывает о поездке 
в духоборческое селение Славянка Елизаветинской губернии и пы
тается выяснить степень близости учений сект молокан и духов
ных христиан. Все собранные материалы были переданы в ведение 
Сектантского отдела Рукописного отдела имп. Академии наук 
(Л. 23). Им же была составлена опись материалов. 

Сведения о духоборцах содержатся также в рукописи неиз
вестного автора «Показание духоборцев», датируемой 1791 г. 
(P. II. On. 1. Ед.хр. 537). 

Отдельную группу составляют документы о духовном образо
вании и религиозном воспитании. Так, в фонде А. Ф. Кони сохра
нились тезисы его выступления о задачах религиозно-нравствен
ного воспитания и образования и приглашение Общества 
распространения религиозно-нравственного просвещения в духе 
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Православной церкви А. Ф. Кони на лекцию по указанному воп
росу (Ф. 134. On. 1. Ед. хр. 258; Оп. 3. Ед. хр. 2143). В архиве 
А. В. Смирнова — статья П. Н. Флоринского «Из записок о школь
ном нашем образовании», б. д. (Ф. 286. On. 1. Ед. хр. 75), в собра
нии Г. В. Юдина —записи лекций по церковной истории, теоло
гии, о христианских учениях и вероисповеданиях и др., отрывки 
рукописей на богословские темы (Ф. 388. Оп. 3. Ед. хр. 55. On. 1. 
Ед. хр. 257; Оп. 2. Ед. хр. 41). В фонде Н. И. Надеждина — «Обозре
ние предметов по классу словесности, преподанных ученикам се
минарии низшего отделения в течение первого года учебного курса 
от сентября 1824 года до июня 1825 года», составленное Н. И. На-
деждиным (Ф. 199. Оп. 2. Ед. хр. 15). В фонде С. О. Бурачка — опи
сание экзаменов Московской духовной академии, составленное 
епископом Архангельским и Холмогорским Аароном в 1837 г. 
(Ф. 34. On. 1. Ед. хр. 508). 

Сведения о духовном воспитании и преподавании Закона Бо-
жия детям императорской фамилии содержатся в записках при
дворного священника А. А. Самборского, б. д. (Ф. 620. On. 1. 
Ед. хр. 1—4, 7). В коллекции П.Я.Дашкова имеются материалы 
Е. П. Ковалевского о воскресных школах: его черновая «Записка 
по поводу доклада в Совете Министров о воскресных школах» (5 ян
варя 1861 г.), объяснения на «Записку» о воскресных школах (22 де
кабря 1860 г.), «Отношение к попечителям учебных округов каса
тельно открытия воскресных школ и правил, которым они должны 
подчиняться», сведения о количестве воскресных школ в России 
(1860 г.) (Ф. 93. Оп. 2. Ед. хр. 113. Л. 4 3 - 6 0 ) . В фонде А. Д. Галахо-
ва хранится уведомление ему обер-прокурора Синода Д. А. Толсто
го о закрытии Комитета по составлению проекта преобразования 
духовных академий в связи с утверждением 30 мая 1869 г. импера
тором нового устава и штата духовных академий (31 мая 1869 г.) 
(Ф. 419. On. 1. Ед. хр. 35). 

Самый значительный комплекс материалов составляет перепис
ка духовных лиц (как рядовых священников и монахов, так и иерар
хов церкви) с учреждениями и частными лицами. По содержанию 
она очень разнообразна: деятельность Синода и духовных консис
торий, строительство и освящение храмов и монастырей, духовное 
просвещение, вопросы цензуры, научные занятия, печатание бого
словских трудов, благотворительность, поздравления, хозяйствен
но-бытовые вопросы и т. д. Среди адресатов и корреспондентов-
учреждений можно назвать Синод, Богоявленское православное 
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общество, Владимирскую ученую архивную комиссию, Кронштад
тское общество помощи православным латышам и эстам Прибал
тийского края, Общество любителей духовного просвещения, По
лоцкое церковное братство, Российскую духовную миссию в 
Японии, советы Кременецкого Богоявленского Свято-Николаевс
кого братства, Московского Кирилло-Мефодиевского братства, 
Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества 
и др. Сохранились письма архиепископа Московского Амвросия, 
архиепископа Волынского и Житомирского Агафангела, архиман
дрита Толгского монастыря Аарона, епископа Оренбургского и Ро
стовского Августина, митрополита Киевского Евгения (Болхови-
тинова), архимандрита Игнатия (Брянчининова), епископа 
Острожского Виталия, епископа Самарского и Ставропольского 
Гурия, епископа Челябинского Дионисия, протоиерея Иоанна 
Кронштадтского, протоиерея А. А. Лебедева, архимандрита Мака-
рия, патриарха Никона, митрополита Московского Платона, свя
щенников Андрея Самборского, Павла Флоренского и др. 

Среди адресатов и корреспондентов духовных лиц: И. С.Ак
саков, С. С. Аксакова, М. А. Балакирев, А. Д. Блудова, Д. Н. Бан-
тыш-Каменский, В. П. Буренин, С. О. Бурачок, Н. В. Гоголь, 
С. А. Венгеров, Г. С. Волконский, Б. А. Вревский, П. А. Вяземский, 
М. И. Голенищев-Кутузов, Е. И. Голенищева-Кутузова, Н. С. Го
лицына, Е.А.Дельвиг, А. Г.Достоевская, Ф. М.Достоевский, 
А. Д. Мартынов, Н. И. Надеждин, Я. П. Полонский, В. А. Пушки
на (урожд. Мельникова), M. Е. Салтыков-Щедрин, С. М. Семевс-
кий, А. П. Скальковский, А. С. Стурдза, Д. И. Хвостов и др. 

В фонде А. А. Самборского имеются его письма к членам им
ператорской семьи: вел. кн. и имп. Александру Павловичу, 
имп. Екатерине II, вел. кн. Екатерине Павловне, Елене Павловне, 
Александре Павловне, имп. Елизавете Алексеевне, цесаревичу и 
имп. Павлу Петровичу, вел. кн. и имп. Марии Федоровне (черно
вики, копии за 1771-1815 гг.) (Ф. 620. On. 1. Ед. хр. 3 9 - 5 2 , 61), пе
реписка с обер-прокурором Синода кн. А. Н. Голицыным (1805— 
1814 гг.) (Там же. Ед. хр. 14—17, 87, 88), переписка с духовными 
лицами (Там же. Ед. хр. 33, 65, 71, 104-106\а , 118, 128, 133, 137, 
147, 149, 157, 163, 176—178). В архиве протоиерея А.А.Лебедева 
содержатся письма к нему Я. К. Грота, А. Г. Достоевской, П. Н. Ба
тюшкова, А. Ф. Бычкова, А. Н. Майкова, А. А. Фета, переписка с 
А. Н. и И. С. Аксаковыми и др. (Ед. хр. 9939, 9940, 9993), в фонде 
Д. И. Хвостова находятся копии писем Петра I к духовным лицам 
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(Ф. 322. On. 1. Ед. хр. 82). Здесь же хранятся: переписка Д. И. Хво-
стова с митрополитом Киевским Евгением Болховитиновым за 
1818—1831 годы, содержащая в основном сведения о научных за
нятиях Д. И. Хвостова; письмо архимандрита Переяславского Нео
фита Д. И. Хвостову с отзывом об историческом очерке о Переяс-
лаве-Залесском Д. И. Хвостова от 7 июня 1820 года (Ф. 322. On. 1. 
Ед. хр. 66, 68, 73, 74, 77). В фонде журнала «Русская старина» отло
жилась копия письма (1918 г.) вел. кн. Николая Павловича архи
епископу Московскому по случаю рождения вел. кн. Александра 
Николаевича (Ф. 265. Оп. 2. Ед. хр. 4260. Л. 1), в документах 
М. Я. Пущиной сохранились письмо к ней епископа Минского и 
Туровского Симеона с сообщением о назначении ее попечительни
цей Островско-Ракшинской церкви Бобруйского уезда (14 декабря 
1889 г.), отношения Хозяйственного управления Синода за подпи
сью обер-прокурора Д. А. Толстого к ней по поводу возведения цер
кви Св. Марии Магдалины в Паричах Минской губернии (1873 г.) 
и канцелярии обер-прокурора Синода с выражением благодарнос
ти от императора за поднесенную ему «Историю Паричского св. Ма
рии Магдалины училища» (1886 г.) (Ед. хр. 6429, 6430, 6443). 

В фондах также сохранились переписка С. О. Бурачка с митро
политом Киевским Арсением по поводу запрещения Синодом пе
чатать в светских журналах духовные статьи (1864—1865 гг.) (Ф. 34. 
On. 1. Ед. хр. 31), копия письма С. А. Толстой обер-прокурору Си
нода К. П. Победоносцеву и митрополитам по поводу отлучения от 
церкви Л.Н.Толстого (26 февраля 1909 г.) (P. I. Оп. 27. 
Ед. хр. 37. Л. 1); письмо митрополита Киевского Серапиона 
М. И. Голенищеву-Кутузову с поздравлением по случаю заключе
ния мира между Россией и Францией 27 июня 1807 г. и о служении 
благодарственного молебна во всех монастырях и храмах (автограф, 
6 июля 1807 г.) (Ф. 358. On. I. Ед. хр. 61). 

В фондах Рукописного отдела широко представлены материа
лы к биографии духовных лиц: автобиографии (биографии), вос
поминания, дневники и дневниковые записи, заметки, формуляр
ные (послужные) списки, фотографии и др. К числу их относятся 
биографическая заметка о митрополите Амвросии (Подобедов), на
писанная Д. И. Хвостовым (Ф. 322. On. 1. Ед. хр. 66); биографичес
кие сведения об архимандрите Гаврииле (Воскресенский) (Ф. 286. 
On. 1. Ед. хр. 5); воспоминания протоиерея Павла Лебедева об ар
хиепископе Нижегородском Иакове (Ф. 34. On. 1. Ед. хр. 533); био
графические сведения и воспоминания иеромонаха Михаила, про-
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фессора Киевской духовной семинарии о епископе Калужском Ев-
лампии (Там же. Ед. хр. 315); заметки Н. А. Добролюбова о еписко
пе Нижегородском Иеремии (Ед. хр. 1829); заметка архиепископа 
Платона Любарского о иерархах Астраханской епархии, датируе
мая 1844 г. (Ф. 3. Оп. 19. Ед. хр. 36); «Заметки для биографии архи
епископа Иннокентия Борисова», составленные Л. С. Мацевичем, 
и его дневник за 1909—1914 гг. (P. I. Оп. 17. Ед. хр. 29, 30); био
графический очерк протоиерея церкви Св. Троицы в Троицком 
Ф. А. Малиновского (P. I. Оп. 22. Ед. хр. 398); статья неизвестного 
автора «Нил Сорский» (Ф. 134. Оп. 4. Ед. хр. 520); «Записки обер-
прокурора Синода Александра Алексеевича Яковлева», датируемые 
1803 г. (P. II. On. 1. Ед. хр. 504); дневник священника за 1852— 
авг. 1853 гг. (Ф. 93. Оп. 2. Ед. хр. 306, 307); «Ежедневные мои записи» 
неизвестного автора (R И. On. 1. Ед. хр. 551), которые тоже пред
ставляют дневник священника, охватывающий 15 лет (1812— 
1827 гг.) и содержащий в основном подневные записи религиозно-
философского характера, где почти отсутствует описание событий, 
автор сосредоточивает внимание на своем внутреннем мире и дает 
возможность проследить его духовное развитие от молодости до 
зрелых лет. 

Но наиболее полная биографическая информация о духовных 
липах, занимавшихся писательским трудом, имеется в коллекции 
автобиографий С. А. Венгерова (Ф. 377). Среди них — архиепископа 
Московского Августина (Ед. хр. 17), архимандрита Августина 
(Ед. хр. 18), епископа Августина (Ед. хр. 19), митрополита Антония 
(Ед. хр. 166), иеромонаха Антония (Ед. хр. 167)'°, архимандрита Ан
тония (Ед. хр. 168), архимандрита Арсения (Ед. хр. 206), архи
епископа Донского и Новочеркасского Афанасия (Ед. хр. 234), 
епископа Аксакайского Гермогена (Ед. хр. 1048), архиепископа Вар
шавского и Привисленского Николая (Ед. хр. 2609), митрополита 
Киевского и Галицкого Самуила (Ед. хр. 3173), архимандрита Сер
гия (Ед. хр. 3238), архиепископа Курского и Обоянского Стефана 
(Ед. хр. 3415) и др. 

Биографические сведения встречаются также в архиве М. И. Се-
мевского и представляют собой записи в его альбомах. Среди них: 
архимандрита Паисия и иеромонаха Алексея Виноградова (Ф. 274. 
Оп. і. Ед. хр. 398. Л. 2 8 0 - 2 8 1 . № 399. Л. 183 1 , 0-і84' , г>). 

В собрании формулярных (послужных) списков (Ф. 320), охва
тывающих период с конца XVIII до конца XSX века, находятся по
служные списки обер-прокуроров Синода, профессоров богосло-
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вия, духовных лиц (священников, дьяконов и т. д.), церковных ста
рост, учителей Закона Божия, церковного пения, духовных семи
нарий, ктиторов церкви и др. — всего 45 единиц хранения. Среди 
них — обер-прокуроры Синода М. Г. Арнольд (Ф. 320. On. 1. 
Ед. хр. 97), А.М.Докучаев (Ед. хр. 488); профессора богословия 
Казанского университета протоиерей M. М. Зефиров (Ед. хр. 710), 
Новороссийского университета М. К. Павловский (Ед. хр. 1827), 
почетный блюститель Московской духовной семинарии В. X. Спи
ридонов (Ед. хр. 2509), секретарь Оренбургской духовной консис
тории И. И. Ефимовский-Мировицкий (Ед. хр. 572), староста Алек-
сандро-Невской церкви купец 2-ой гильдии И. Ф. Карев 
(Ед. хр. 850), исп. должность инспектора Московской Синодальной 
типографии H. Н. Новиков (Ед. хр. 1703) и др. 

В разных фондах имеется немало фотографий духовных лиц, в 
том числе архиепископа Казанского Антония (P. I. Оп. 22. 
Ед. хр. 220), митрополита Киевского Арсения (Ф. 34. On. 1. 
Ед. хр. 57), архиепископа Ярославского Ионафана (Там же. 
Ед. хр. 377), архиепископа Холмско-Варшавского Леонтия (Там же. 
Ед. хр. 528), епископа Архангельского и Холмогорского Нафанаи-
ла (Там же. Ед. хр. 497), архиепископа Тульского и Белявского Пар-
фения (пост. 1991 г. № 2 5 ) , епископа Феофана (Ф. 34. On. 1. 
Ед. хр. 440, 470, 483), архимандрита Псковско-Печерского монас
тыря (Ф. 15. On. 1. Ед. хр. 948), оптинских старцев Амвросия и Ма-
кария (P. I. Оп. 22. Ед. хр. 220), монахинь Тихвинского монастыря 
Августины и Ангелины (Ф. 15. On. 1. Ед. хр. 800, 803), отца Иоанна 
Кронштадтского (P. I. Оп. 17. Ед. хр. 207. Ф. 15. On. 1. Ед. хр. 896), 
игуменьи Магдалины (Ф. 15. On. 1. Ед. хр. 929) и др. 

В фондах также хранятся метрические книги, исповедные ве
домости (листы), свидетельства, удостоверения церковных учреж
дений о рождении, крещении, смерти, погребении. В их числе — 
выписки из метрической книги Санкт-Петербургского 

Андреевского собора за 1879 г. (Ед. хр. 14178); копия начала «Мет
рических книг Опочецкого уезда Псковской губернии за 1803—1825 
годы» (Ед. хр. 14363); метрические книги и исповедные ведомости 
за 1790—1798 годы (Ед. хр. 14774); подлинное свидетельство о рож
дении и крещении М. А. Балакирева (1836 г.), выданное Нижего
родской духовной консисторией за подписью священника Нико
лаевской церкви А. И. Добролюбова (отца Н. А. Добролюбова) и его 
копия рукой М. А. Балакирева (1846 г.) (Ф. 162. Оп. 3. Ед. хр. 102); 
«Дело Синодальной канцелярии о браке Некрасова с Викторовой 
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Феклой Онисимовной» (Некрасова Зинаида Николаевна) за 1878— 
1883 гг. (P. I. Оп. 20. Ед. хр. 120); свидетельство Орловской духовной 
консистории на имя поверенного И. С. Тургенева Н. А. Щепкина о 
записи в метрическую книгу за 1861 г. Орловской Сретенской цер
кви о рождении Н. С. Тургенева (имеются также аналогичные сви
детельства о рождении и 1821 г. С. С. Тургенева и его смерти в 1837 г.) 
(Ф. 93. Оп. 3. Ед. хр. 1291. Ш 2 ) ; «Выписка из кладбищенской ве
домости Воскресенской Волховской кладбищенской церкви о по
гребении на кладбище дворянина Н. С, Лескова, умершего 21 фев
раля 1895 года» (Ед. хр . 14177) и д р . 

Таким образом, выявленные материалы фондов Рукописного 
отдела расширяют круг источников по истории Русской Православ
ной церкви и могут быть использованы в научных исследованиях и 
для подготовки научно-популярных изданий. 

1 См.: Амвросий (Орнатский) . История Российской иерархии, собранная 
Новгородской семинарии префектом и ф и л о с о ф и и учителем, соборным иеро
монахом Амвросием. ML, 1807—І8!5 , Ч. 1—6; Дурново И. Н. Иерархия Всерос
сийской церкви от начала христианства в России и д о настоящего времени. 
М., 1892—1898. Т. 1—3; Зверинаиш В. В. Материалы для историко-топографи-
ческого исследования о православных монастырях Р о с с и й с к о й и м п е р и и . 
Вып. 1—3. С П б . , 1890—1897; О. Сергии Гордун. Русская Православная Церковь 
в период с 1943—1970 год / / Журнал Московской Патриархии. 1993. № 1—3; 
Тальберг Н. История Русской Церкви. Джорданвил, 1959; Толстой М. В. Исто
рия Русской Церкви / Изд. С п а с о - П р е о б р а ж е н с к о г о Валаамского монастыря, 
1991 и др. 

2 История Русской Православной Церкви в документах региональных ар
хивов России: Аннотированный справочник-указатель. М., 1993. С. 3. 

' С м . : История Русской Православной Церкви в документах региональ
ных архивов России. М., 1993; История Русской Православной Церкви в д о 
кументах федеральных архивов России, архивов Москвы и Санкт-Петербурга. 
М., 1995. 

4 В обзор не включены сведения о материалах Древлехранилища. Здесь не 
рассматривались также богословские труды, проповеди, молитвы и т. д . 

s Подробнее о б основании и дальнейшей судьбе монастыря см.: В. В. А н 
тонов, А. В. Кобак. Святыни Санкт-Петербурга / Изд. Чернышева. С П б . , 1994. 
Т. 1 .С. 65. 

ь См. также ее: Пять месяцев на Волыни.. . С П б . , 1868; Путешествие в О с 
трог. С П б . , 1868. 

7 Литографированные «Основные правила» с предисловием и коммента
рием н е и з в е с т н о г о автора хранятся в ф о н д е С. О. Бурачка ( Ф . 34. O n . 1. 
Ед. хр. 419). 

* Алексаидро-Мариинскпй приют был учрежден в г. Остроге Волынской 
губернии для четырех инвалидов, пострадавших в русско-турецкую войну 
1 8 7 7 - 1 8 7 8 гт. (Ед. хр. 22226. Л. 11). 

lib.pushkinskijdom.ru



9 Подробнее о сектах см.: Ф. 330. On. 1. Ед. хр. 2. Отчеты В. Д . Бонч-Бруе-
вича опубл.: Материалы к истории и изучению русского сектантства и раско
ла. Вып. 1 ,2 , 3. С П б . 1 9 0 8 - 1 9 1 0 . 

1 0 Его автобиографическая заметка «Из-за монастырской стены» была опуб
ликована в газ.: Волховский листок. 1911. № 2196. 
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