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Православие в Оренбуржье:  
история создания епархии
В статье анализируются причины и этапы создания Оренбургской епархии, определяется ее 

место в структуре Русской Православной Церкви и значение для духовного и гражданского раз-
вития, как Оренбургского края, так и всего Южного Урала.
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В 2019 году исполняется 220 лет с момента учреждения в пределах обшир-
ной Оренбургской губернии Оренбургской православной епархии.

Во многих историко-краеведческих исследованиях мы находим констата-
цию факта утверждения императором Павлом I доклада Святейшего Синода  
о необходимости расширения числа епархий на территории российской империи 
и указание на дату – 16 октября 1799 года как день, когда Павел I подписал зако-
нодательный акт о создании Оренбургской, Харьковской, Тульской, Калужской, 
Пензенской и Пермской епархий. Причинами создания самостоятельной Орен-
бургской епархии называют в основном удаленность православных приходов 
Оренбургской губернии от архиерейских центров (Казань, Вятка, Тобольск),  
а также финансовую причину: «местному духовенству и мирянам приходилось 
тратить значительные время и средства на проезд до епархиальных центров  
и обратно для решения кадровых вопросов, ходатайства о разрешении постройки 
или ремонта церквей и др.»[1,27].

Однако эти обозначенные факты являются скорее следствием, чем причи-
нами, побудившими императора и Святейший Синод принять это историческое 
решение.

Для того, чтобы определить исторические причины создания Оренбург-
ской православной епархии, следует обратиться к событиям более давним –  
к периоду создания Казанской епархии после завоевания и присоединения  
к русскому государству земель Казанского ханства – к середине 16 века.

Молодая Казанская епархия вошла в число 12 епархий, которые уже суще-
ствовали на территории московского государства. Она заняла почетное 3 место 
после Московской и Новгородской епархий, что было определено масшта-
бами миссионерских задач, которые были поставлены перед епархиальным 
священством.

Обширные территории Южного Урала (Оренбургские земли, Башкирия)  – 
стали территориями, которые должны были окормляться священством двух 
епархий – Казанской и Тобольской. Но для этих епархий оренбургские степи  
и земли Башкирии были отдаленными окраинами, и посещать их для регу-
лярного контроля было делом крайне неудобным. Поэтому архиерейское руко-
водство нередко ограничивалось редкими приездами для посвящения в сан, 
перепиской с местными приходами о течении церковной жизни и финансовыми 
отчетами.
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Подчинение двум епархиальным центрам вызывало путаницу в отношениях 

с гражданскими и военными государственными управленческими структурами, 
в переписке с архиереями.

К тому же в результате активного освоения края в процессе колонизации 
росло население Южного Урала, прежде всего православного, так как коло-
нистами были русские, украинцы, белорусы, традиционно исповедовавшие 
православие. По мере их оседания в оренбургских степях появлялись мелкие  
и крупные поселения, где создавались православные общины, совместными 
усилиями строились храмы, создавались приходы. Руководство ими и вызывало 
затруднение у казанских и тобольских архиереев.

Однако не следует делать вывод о том, что специфика расположения и раз-
меров будущей оренбургской епархии была исключением, скорее, она была 
подтверждением типичности ситуации обширности территорий епархиальных 
структур.

К середине 17 века территория русского государства включала в себя  
14 епархий, но этого числа было недостаточно, поэтому наблюдались такие нега-
тивные явления в церковной жизни, как низкий уровень нравственности при-
хожан, а иногда и самих пастырей, несистематическое ведение миссионерской 
деятельности или ее отсутствие, остатки языческих представлений среди право-
славных и проч. Когда возник раскол, то окраинные земли Южного Урала стали 
своеобразным убежищем для тысяч раскольников, которые, несомненно, влияли 
на мировоззрение и характер веры местных жителей.

Поэтому на Церковных соборах 1667, 1674, 1681-82 гг. вопросы о создании 
новых епархий также были в числе обсуждаемых.

На заседании Большого Московского собора в 1667 г. присутствовали и вос-
точные патриархи, которые активно участвовали в обсуждении вопроса о необ-
ходимости расширения числа епархий на территории русского государства, 
утверждая, что «в России жатвы много, делателей же мало», и надеясь на то, что 
царь «да умножит в державе своей apxиepeев, да изберет и поставит митрополи-
тов, apxиeпископов и епископов». [2]

Положительное решение было принято. Собор постановил создать еще  
20 новых епархий с собственными архиерейскими кафедрами, в том числе 
и самостоятельную епархию на Южном Урале с архиерейской кафедрой  
в Уфе. [7, с. 679-684]. Однако созданы были только три епархии (Белгородская, 
Коломенская и Нижегородская).

К решению вопроса о создании новых епархий на соборе 1674 года подклю-
чился царь Алексей Михайлович, но положительного решения принято не было.

На заседаниях Собора 1681-1682 гг. присутствовал царь Федор Алексеевич. 
Он не только внес предложение об увеличении числа епархий в государстве, но 
и предложил проект административного деления русской церкви по примеру 
восточных церквей: «разбить 11 русских епархий на 72 епископий… возглав-
ляемых старшим епископом с титулом митрополита и с правами областного 
митрополита, как это было в древней Церкви. Епархии группировались бы по 
территориальным округам, возглавляемым митрополитом округа. Количество 
митрополитов, возглавителей округов, проектировалось увеличить до 12» [4]

Решением Собора утверждалось создание 34 епархий, но в 1683 году, Собор 
сократил это число до 22. Причины в основном были финансовые. Чтобы содер-
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жать даже такое количество епархий, требовалось наличие в них достаточно 
большого числа поселений и городов, чего на обширной территории русского 
государства еще не было. К тому же в 1682 году скончался царь Федор Алексее-
вич, царская семья переживала период раздоров, повлекших за собой стрелецкие 
бунты. Далее – реформенные преобразования Петра I, которые привели к кар-
динальным преобразованиям, как в государстве, так и в Церкви, поэтому вопрос 
об открытии новых епархий, в том числе и на Южном Урале, стал неактуален.

Однако это не означало приостановления развития православия в крае.  
С увеличением численности населения увеличивалось и количество православ-
ных в регионе. Изменилась и его административная структура.

15 марта 1744 года была создана Оренбургская губерния, которая включала 
в себя Уфимскую и Исетскую провинции, города-крепости, построенные на 
берегах рек Яик (Урал), Сакмара, Самара, а так же земли зауральских башкир. 
Центром губернии стал Оренбург, заложенный еще в 1743 году. К моменту соз-
дания губернии на ее территории проживало 280 тыс. человек, а к 1795 году эта 
цифра увеличилась до 760 тыс. И удельный вес русских православных составлял 
37% от общего числа населения (ср.: татары – 27%, башкиры- 23,5%, чуваши – 
5,5%, мордва – 4,9, проч. – 2,1%). [2]

Росло и число приходов, которыми управлять казанским, а тем более тоболь-
ским архиереям, было достаточно трудно. В 1764 году часть приходов Уфимской 
провинции переходит под духовное ведомство вятского архиерея Лаврентия 
(Барановича), который неоднократно выражал озабоченность обширными гра-
ницами своей епархии. Но уже в 1791 году все церкви Оренбургской губернии 
вновь были возвращены под юрисдикцию казанского архиерея.

Вопрос о создании самостоятельной Оренбургской епархии, как и о созда-
нии ряда других епархий в России, начинает активно обдумываться Екатериной 
II, которая полностью разделяла взгляды своего предшественника – Петра I – на 
церковь как на инструмент государственной политики. Проведя секуляризацию 
церковных земель, императрица окончательно подчинила интересам государ-
ственной казны доходы Церкви.

В условиях синодального периода увеличение епархий затрагивает интересы 
государственной казны, так как в досинодальный период расходы на содержание 
приходов принимали на себя епархиальные владыки, с 1721 года – государство.

Екатерина II утвердила план разделения государства на новые губернии  
и наместничества, согласно которому в 1785 году в российской империи насчи-
тывалось 41 губерния одна область – Таврическая и земля Донского казачества. 
По ее замыслу гражданское (губернское) деление страны должно лечь в основу 
епархиального деления.

В реальности ситуация была осложнена тем, что епархиальное деление 
не соответствует гражданскому. В ряде епархий имелось несколько архиереев,  
а в некоторых – ни одного, приходы одной епархии находились в пределах сосед-
них губерний и проч.

«При новом разделении государственной территории на епархии рекомен-
довалось обратить внимание на то, чтобы число церквей согласовалось с числом 
приписанных к ним прихожан, и чтобы служащие при церквах имели в резуль-
тате каждый свое содержание. Это высочайшее предложение вызвало сложное 
дело по переустройству епархий соответственно намеченным принципам, поста-
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вив епархиальное деление в полное соответствие губернскому», – отмечал в 
своем письме обер-прокурору Святейшего Синода С. В. Акчурину канцлер Рос-
сийской империи граф А. А. Безбородко.[3]

На претворение этих замыслов потребовалось достаточно много времени. 
В 1796 году императрица скончалась. Но ее начинания в области губернского  
и епархиального деления страны были продолжены Павлом I. В своем указе от 
12 декабря 1796 года «О новом разделении Государства на губернии» российский 
император указал следующее: «Повелеваем отныне впредь состоять нижеопи-
санным Губерниям:… Оренбургской, что до сего была Уфимская…» [5, с.2].

Так как территория Оренбургской губернии была велика, то для управления 
ее делами были созданы два губернаторства: гражданское и военное.

В сентябре 1797 года Святейший Синод провел совещание о вновь создан-
ных губерниях и принял решение о ходатайстве перед императором о создании 
новых епархий в границах новых губерний или в новых границах уже суще-
ствовавших губерний. Однако Сенат точные сведения о городах и поселениях  
в рамках новых губерний во время не предоставил. Поэтому доклад Святейшего 
Синода об учреждении для пяти губерний, в том числе и Оренбургской, в их пре-
делах самостоятельных епархий был представлен только 27 сентября 1799 года. 
На тексте этого доклада император Павел I, пребывая в Царском Селе, 16 октября 
1799 года собственноручно начертал: «Быть по сему» [6, с.186].

В. Н. Чернавский, определяя значение создания самостоятельной епархии 
в пределах Оренбургской губернии, отмечал: «С учреждением Оренбургской-
Уфимской епархии уменьшилось для большинства приходов расстояние от 
епархиального центра, минимум верст на 250. Но гораздо важнее было то обсто-
ятельство, что Оренбургский край, бывший доселе составной и к не выгоде 
своей окраинной частью Казанской епархии, получил теперь своего духовного 
владыку, а с ним и свое епархиальное управление, которое могло отнестись  
с большим вниманием к местным духовным нуждам… религиозно-нравствен-
ного состояния духовенства и паствы» [6, с.188]

Нашей епархии было определено именоваться Оренбургской, по наимено-
ванию губернии, а епископу – Оренбургским и Уфимским. По числу приходов,  
а их насчитывалось всего 205, епархия заняла 20 место в 3 классе епархиальной 
классификации. Всего в России на тот момент было 36 епархий. Первым архипа-
стырем вновь учрежденной епархии стал архимандрит Юрьевского монастыря, 
ректор Новгородской семинарии Амвросий Келембет.

Так по Промыслу Божьему началась история самостоятельной Оренбургской 
епархии, которая во многом способствовала развитию и процветанию Оренбург-
ского края своими трудами и заботами о духовном здоровье его жителей.
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