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Самарский национальный исследовательский университет 

им. академика С.П. Королева (г. Самара, Россия)

В статье на примере Куйбышевской и Ульяновской епархий РПЦ рассматри
ваются благочиния как часть системы епархиальных структур, сложившихся в 
синодальное время и трансформированных в советское время.

Сложившаяся в синодальное время епархиальная структура включала в себя 
разделение территории на благочиннические округа или благочиния. Как правило, 
округа включали в себя от десяти до полутора десятка храмов, и возглавлялись 
настоятелем одной из церквей округа. К обязанностям благочинного относились 
посреднические функции между настоятелями остальных храмов и консистори
ей, а также епископской канцелярией. Также через него доводилось до сведения 
духовенства благочиния распоряжения центральных и епархиальных церковных 
властей. Деление епархии на благочиния существовало, в первую очередь, для 
удобства в управлении духовенством и приходами. Количество благочиний в одной 
епархии достигало нескольких десятков.

Поместный Собор РПЦ 1917-1918 гг. в числе других вопросов, рассматривал и 
относящиеся к переустройству епархиальных структур.

На основе рекомендаций Поместного Собора РПЦ 1917-1918 гг., во второй поло
вине 20-х гг., возникла современная структура управления Церковью: Собор -  Патри
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арх -  патриаршие и синодальные учреждения (в совокупности именуемые Московской 
патриархией) -  епархиальные преосвященные -  епархиальные учреждения (епархи
альный совет, канцелярия епископа) -  благочиния (институт благочинных и советов 
при них) -  приходы (приходские органы). Понятно, что в силу перманентных репрессий 
против верующих и жёстких ограничений религиозной жизни населения властями, эта 
структура в полном виде в советское время никогда не функционировала.

В результате развернутых с начала 30-х гг. репрессий верующих и разгрома 
церковных управленческих вертикалей, приведших к сокращению в сотни раз ко
личества приходских церквей, благочиний как таковых не осталось. Так, к середи
не 1941 г. на территории Среднего Поволжья оставалось два функционировавших 
православных храма.

В ходе начавшейся Великой Отечественной войны развернулось широкое дви
жение верующего населения за открытие церквей. Случаи удовлетворения хода
тайств стали массовыми после создания совета по делам Русской Православной 
Церкви при СНК СССР в октябре 1943 г., что являлось завершением легализации 
структур РПЦ.

Особенностью Средне-Волжского региона явилось то обстоятельство, что ко
личество открытых до 1948 г. приходов по областям на превышало двух с полови
ной десятков (в Куйбышевской и Ульяновской -  по 19-ть, в Оренбургской -  24). Воз
никавшие с течением времени в одноименных епархиях благочиния существенно 
отличались от соответствующих структур синодального и послеоктябрьского време
ни -  они, как правило, были единичными и охватывали значительные территории в 
силу немногочисленности приходов.

Церковные источники вскользь говорят о территориальном разделении Сред
не-Волжских епархий на благочиния. В марте 1945 г., уезжая по благословению Па
триарха Алексия I в Среднюю Азию принимать из обновленчества тамошние епар
хии, архиепископ Куйбышевский Алексий назначил благочинным приходов епархии 
протоиерея Сергия Валовского [3, л. 9об.].

Согласно епархиальному отчёту по Куйбышевской епархии за 1947 г., в конце 
года число приходов достигло 19-ти; до этого года существовавшие два благочи
ния назывались городским и сельским. В 1947 или 1948 г. состав благочинниче- 
ских округов был пересмотрен и изменены названия: Приволжский -  10 храмов и 
Степной -  9 церквей [4, отчёт по управлению Куйбышевской епархией за 1948 г., 
л. 2]. Интересно то обстоятельство, что оба благочиния возглавлялись настоятеля
ми двух храмов епархиального города, и охватывали всю территорию Куйбышев
ской области/епархии. Около середины 50-х гг. количество благочиний в Куйбышев
ской епархии достигало трех, к концу того же десятилетия благочиний снова стало 
два. По этому поводу известен циркуляр преосвященного епископа Куйбышевского 
Митрофана от 1 ноября 1956 г. настоятелям церквей о создании двух благочиний 
в епархии. Благочинным первого округа был назначен настоятель Покровского ка
федрального собора протоиерей Александр Надеждин, благочинным второго округа -  
настоятель Петро-Павловской церкви г. Куйбышева протоиерей Иоанн Фомичев [5, 
циркуляр епископа Митрофана от 1 ноября 1956 г.].

Общее количество храмов в Куйбышевской епархии и области -  19 сохраня
лось неизменным до 1961 г.

Для сравнения можно привести соответствующую статистику по динамике 
открытых приходов и наличия благочиний в соседней Ульяновской области. На
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1 марта 1949 г. в Ульяновско-Мелекесской епархии числилось 19 приходов, из них
4 городских (3 в Ульяновске и 1 в Мелекессе) [1, л. 17, 17об., 18]. 19 февраля 1953 г 
временноуправляющий Ульяновской епархией архиепископ Иоанн (Братолюбов) 
назначил благочинных в два округа [2, л. 3 и 6]. Вступивший в управление Куйбы- 
шевско-Сызранской епархией (и присоединенной к ней в мае 1959 г. Ульяновско-Ме- 
лекесской) архиепископ Саратовский и Сталинградский Палладий (Шерстенников) 
издал в октябре 1959 г. указ № 165 об объединении церквей Ульяновской области 
в одно благочиние [6, л. 14]. В таком виде административное деление Ульяновско- 
Мелекесской епархии просуществовало до реституции епархии в полном объее под 
отдельным архиерейским управлением в 1989 г.

Итак, существовавшая в синодальный период практика объединения в кано
ническо-территориальном отношении приходов в благочиннические округа для опе
ративности в управлении и взаимодействии с епархиальной церковной властью и 
внутри самих округов, претерпела в советский период значительные изменения. 
У религиозных организаций были изъяты функции государственного учета движения 
и гражданского состояния населения, религиозным организациям запрещалось за
ниматься какой-либо социальной (в первую очередь, благотворительной деятельно
стью). Сфера деятельности благочиний, таким образом, сужалась вплоть до факти
ческого прекращения к концу 30-х гг. Во время Великой Отечественной войны, в ходе
легализации структур РПЦ и массового открытия храмов, деление епархий на благо
чиния было восстановлено и просуществовало до окончания советского режима.
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К истокам европейской Реформации

Риер Яков Григорьевич,
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова 

(г. Могилев, Беларусь)

В текущем году исполняется 500 лет выступлению Мартина Лютера в 
Виттенберге, выступлению, с которым связывают начало Реформации в за
падном христианстве. Но это была не спонтанная инициатива августинского 
монаха и университетского профессора. Взгляды и убеждения Лютера стали 
итогом длительных изменений в интеллектуальной и социально-политической 
жизни Европы. Начало им было положено, пожалуй, выступлением английского 
университетского богослова Джона Уиклифа еще в середине X IV  в.

Идеи Уиклифа о суверенитете королевской власти над всеми землями в ее 
стране, в том числе и принадлежащими церкви, о моральных обязательствах духо-
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