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Анализируются причины дефицита кадров священ-
нослужителей Омской епархии и механизмы разреше-
ния данной проблемы епархиальными властями с пе-
риода ее образования в 1895 г. и до 1917 г. Отмечается, 
что в результате присоединения территории Южного 
Казахстана и Северной Киргизии к Российской им-
перии было завершено формирование администра-
тивно-территориального устройства Степного края. 
Степное генерал-губернаторство было образовано 
в 1882 г. указом императора Александра III. На основа-
нии указа в его состав были включены Акмолинская, 
Семипалатинская и Семиреченская области. Русской 
православной церкви, являвшейся одним из основ-
ных политических институтов государства, отво-
дилось важное место в системе духовного управле-
ния регионом и реализации политики русификации. 
Поэтому к концу XIX в. здесь началось формирование 
институциональной системы Омской епархии. Одним 
из важных аспектов становления Омской епархии ста-
ло решение кадрового вопроса. Образование кадрово-
го дефицита в приходах и благочиниях Омской епархии 
автор статьи объясняет рядом факторов — территори-
альной отдаленностью Степного края от европейского 
центра страны, отсутствием в Западной Сибири учеб-
ных учреждений, занимавшихся подготовкой кадров 
священнослужителей, этнорелигиозной неоднородно-
стью Степного края и необходимостью работы среди 
старообрядческого, сектантского и мусульманского на-
селения. Тем не менее епархиальным властям удалось, 
хотя и не в полной мере, решить кадровый вопрос, ис-
пользуя различные механизмы: административное на-
значение на должность, переводы из других епархий, 
рекрутирование священников из других социальных 
слоев российского общества. 

This article analyzes the reasons for the shortage 
of clergy in the Omsk diocese and the mechanisms 
for resolving this problem by the diocesan authorities 
from its formation in 1895 to 1917. It is noted 
that as a result of the annexation of the territory 
of South Kazakhstan and Northern Kyrgyzstan 
to the Russian Empire, the formation was completed 
administrative-territorial structure of the Steppe 
Territory. The Steppe Governorate-General was formed 
in 1882, established by decree of Emperor Alexander III. 
On the basis of the decree, the Akmola, Semipalatan and 
Semirechensk districts were included in the composition 
of the Steppe Governorate-General. The Russian 
Orthodox Church, which was one of the main political 
institutions of the state, was given an important place 
in the system of spiritual management of the region 
and the implementation of the policy of Russification. 
Therefore, by the end of the 19th century, the formation 
of the institutional system of the Omsk diocese began 
there. One of the important aspects of the formation 
of the Omsk diocese was the solution of the personnel issue. 
The author explains the lack of personnel in the paris-
hes and deaneries of the Omsk diocese by a number 
of factors — the territorial remoteness of the Steppe 
Territory from the European center of the country, 
the lack of educational institutions in Western Siberia 
that trained clergy, ethnoreligious heterogeneity 
of the Steppe Territory and the need for work among 
the Old Believers, sectarian and Muslim populations. 
Nevertheless, the diocesan authorities managed, although 
not to the full extent, to solve the personnel issue using 
various mechanisms: administrative appointment, 
transfers from other dioceses, and recruiting priests 
from other social sectors of Russian society.
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В связи с завершением присоединения в 60-е гг. 
XIX в. Старшего жуза к Российской империи и необ-
ходимостью объединения территорий кочевания ка-
захов в единую административную единицу в 1882 г. 
было образовано Степное генерал-губернаторство 
c центром в Омске. В его состав были включены 
Акмолинская, Семипалатинская и Семиреченская 
области. Данное событие по времени совпало с на-
чалом миграции крестьян-переселенцев из европей-
ских губерний страны в Степной край, значительно 
усилившейся на рубеже XIX–XX вв. Важной зада-
чей государства стало создание благоприятных усло-
вий для предоставления православным переселенцам 
возможности удовлетворения религиозных потреб-
ностей. Именно поэтому в 1895 г. была учреждена 
Омская епархия, которой отводилось важное место 
в системе духовного управления регионом и реали-
зации политики русификации. Омской епархии ото-
шла часть приходов Тобольской и Томской епархий, 
а именно: церкви Акмолинской и Семипалатинской 
областей, Тюкалинского, Тарского и Ишимского окру-
гов Тобольской губернии и Бийского округа Томской 
губернии. Епархия была сформирована по призна-
ку отдаленности от соответствующих городов и бли-
зости к Омску. Таким образом, границы приходов 
и благочиний Омской епархии не совпадали в адми-
нистративными границами Степного генерал-губер-
наторства, что усложняло управление и функциони-
рование данной церковной единицей. 

Из отчетов первого епископа Омской епархии 
Григория в Синод следовало, что в состав молодой 
епархии передавались не самые лучшие и богатые 
приходы, которые также были мало населены и раз-
бросаны друг от друга на значительные расстояния. 
Резкий рост численности православного населе-
ния епархии, связанный с крестьянским движением 
на Восток России, обозначил еще одну существенную 
проблему. Епархия престала справляться с возрос-
шим объемом работ, связанных с проведением служб 
и отправлением обрядов из-за отсутствия нужного 
количества кадров священнослужителей. Цель дан-
ной статьи  — провести анализ кадровой политики 
епархиальных властей Омской епархии и определить 
механизмы ее проведения. При этом автор статьи 
акцентирует внимание исключительно на материа-
лах, связанных с белым духовенством, т.е. немона-
шествующими православными священнослужите-
лями (священники, диаконы, протоиереи, состоящие 
в браке), так как именно данная категория священ-

ства использовалась для решения кадрового вопро-
са в Омской епархии. Формирование черного (мо-
нашествующего) духовенства в Омской епархии 
в большей степени было связано с формировани-
ем монастырской системы. Однако в данном этно-
регионе этот процесс начался гораздо позднее, чем 
в целом по Западной Сибири, и происходил край-
не медленными темпами. Таким образом, вопрос 
о роли черного священства в истории Омской епар-
хии Российской империи требует отдельного ис-
следования.

В отечественной историографии накоплен значи-
тельный объем исследований, посвященных истории 
епархиального строительства Русской православной 
церкви в отдельных регионах Российской империи. 
История православия в центральноазиатских окра-
инах России выступила предметом исследования 
в целой серии работ Ю.А. Лысенко [1–3]. В них ис-
следователь определила этапы формирования пра-
вославного населения региона, создания епархи-
альной, благочиннической и церковно-приходской 
системы РПЦ в Степном крае и Туркестане в доре-
волюционный период. В поле зрения исследователя 
также находился целый комплекс вопросов, посвя-
щенных религиозно-просветительской, миссионер-
ской деятельности Русской православной церкви 
в данном этнорегионе.

История православного священства в отече-
ственной историографии Новейшего времени пред-
ставлена достаточно многолико. При этом следует 
отметить, что интерес к данной проблематике осо-
бенно резко возрос в связи с открытием для иссле-
дователей огромной массы церковных источников, 
недоступных в советский период. Так, в исследо-
ваниях А.И. Конюченко представлен анализ об-
щероссийских тенденций развития православного 
священства, выявлены динамика его состава, чис-
ленности, мобильности, реконструирован социаль-
ный состав духовенства на примере епархий евро-
пейской части Российской империи [4]. Отдельные 
аспекты кадровой политики епископов Омской 
епархии нашли освещение в работах С.В. Голубцова 
[5]. Более детальный анализ кадрового соста-
ва епархий Западной Сибири конца XIX — нача-
ла ХХ в., социально-правового положения реги-
онального священства проведен в исследованиях 
К.А. Семенчук [6, с. 257–259].

Вопросами кадровой проблемы сибирских епар-
хий в контексте ее преодоления епархиальными 
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властями занимались Т.В. Батурин, С.П. Батурина 
[7, с. 73–76]; ряд исследователей заострял внима-
ние на социокультурном облике православного 
духовенства Западной Сибири в конце XIX — на-
чале XX в., в этом ключе следует отметить работу 
А.В. Васильевой «Социокультурный облик право-
славного духовенства в Западной Сибири в конце 
XIX — начале XX вв.» [8]. Ряд авторов занимались во-
просами взаимодействия священнослужителей с пра-
вославной паствой [9, с. 130–133; 10]. Тем не менее 
проведенный историографический анализ позволя-
ет сделать вывод, что собственно кадровая политика 
Омской епархии представлена крайне слабо. Данная 
статья являет собой попытку восполнить существую-
щий пробел в отечественной историографии. 

Кадровая проблема в Омской епархии обозначи-
лась с момента ее образования. На страницах первых 
номеров и последующих выпусков «Омских епархи-
альных ведомостей» ежемесячно публиковались объ-
явления о вакансиях приходских священников, дья-
конов и псаломщиков в епархии. Так, в 1907–1908 гг. 
в среднем по Омской епархии ежемесячно остава-
лось вакантными около 10 священнических, 7 дья-
конских, 5–6 псаломщических мест, таким образом, 
в год до 30 мест [11, с. 12]. 

Существовало несколько объективных причин 
нехватки кадров в Омской епархии. Во-первых, сле-
дует отметить, что православные священники имели 
возможность по собственной инициативе выбирать 
место службы, а также ту епархию, в которой хоте-
ли служить. Масштабы перемещений священников 
можно проанализировать на примере Константина 
Ивановича Голявина, который последовательно 
изменял места служения в пределах нескольких 
епархий [8, с. 87]. Так, по собственной инициати-
ве он один раз перемещался в 1904 г., один раз  — 
в 1906 г., по два раза в год — в 1912 и 1914 гг., пока, 
наконец, не был назначен в 1919 г. в Омскую епар-
хию [12, с. 28]. Текучесть кадров стала типичным яв-
лением для Омской епархии. 

Не менее важной причиной кадрового дефицита 
священнослужителей Омской епархии являлась вы-
сокая смертность среди них. По данным епархиальных 
властей, в Омской епархии за период 1897–1900 гг. всег-
да очень высоким являлся показатель «смертности 
среди молодых священников, в большинстве прие-
хавших из России и, следовательно, не перенесших 
суровости климата Сибири» [13, с. 11]. В соответ-
ствующей статье «Омских епархиальных ведомо-
стей» приводятся статистические данные (табл.).

Уровень смертности духовенства Омской епархии в 1897–1900 гг.

Годы Священники Дьяконы Псаломщики Всего
1897 9 2 7 18
1898 10 2 1 13
1899 11 2 5 18
1900 5 1 3 9

Всего: 35 7 16 58
Источник: Омские епархиальные ведомости. 1903. №3. С. 11.

Из статистических данных можно сделать вы-
вод, что из общего количества священнослужителей 
Омской епархии, насчитывающего 600–700 человек, 
за четыре года умерло 58 человек, т.е. 9,5%, или деся-
тая часть духовенства епархии. В дальнейшем ситу-
ация не изменилась: в 1910 г. в «Омских епархиаль-
ных ведомостей» проинформировали о 14 умерших 
священниках и трех псаломщиках [8, c. 95]. 

Кроме «мобильности» духовенства Омской 
епархии и высокой смертности среди него, важ-
ной причиной кадрового дефицита священнослу-
жителей являлись достаточно высокие для периода 
конца XIX  — начала ХХ в. темпы роста прихо-
дов Омской епархии. Тенденция напрямую была 
связана с массовым крестьянским переселением 
в Степном край в эти годы. Так, в 1903 г. в епархии 
насчитывалось 287 приходов, а в 1915 г. приходов 
было уже 456 [14, л. 6].

В Омской епархии нередкими были ситуации, 
когда в состав одного и того же прихода входили де-

сятки селений, раскинувшихся друг от друга на мно-
гие километры. По данным Первой Всеобщей пере-
писи населения по Акмолинской области в 1897 г. 
на одного священника приходилось не менее 1000 
православных, а в 1913 г. — 2518,5 православных 
[15, с. 50–51]. Непроходимость мест и труднодо-
ступность приходов, большой процент старообряд-
ческого населения, сектантов, мусульман, а также 
физическая и моральная нагрузка, которую испы-
тывали священники Омской епархии, — все это 
делало малопривлекательной пастырскую службу 
в Омской епархии.

К решению кадрового вопроса омские епар-
хиальные власти подходили комплексно и задей-
ствовали различные механизмы для привлечения 
на службу новых священнослужителей. Чаще все-
го использовали так называемый административ-
ный ресурс — назначение или перевод священно-
служителя по усмотрению епархиального начальства 
в Омскую епархию [8, c. 111]. Этот способ был рас-
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пространенным порядком замещения должностей 
по прямому направлению соответствующего архи-
епископа. По запросам Омских духовных властей 
на вакантные места в епархию направлялись вы-
пускники духовных семинарий и училищ. По окон-
чании полного курса обучения назначения произ-
водились без экзаменов, только по представлению 
соответствующего документа об образовании, кото-
рый непосредственно и лично передавался началь-
ством училища епархиальному начальству соответ-
ствующего прихода.

Второй способ решения кадровой пробле-
мы — поддержка епархиальными властями перево-
да в Омскую епархию по личной просьбе священно-
служителя, недовольного занимаемой должностью. 
В большинстве случаев это были дьяконы, которые 
занимали места заштатных священников, псалом-
щиков из-за с отсутствия дьяконских мест. Кандидат 
находил в епархиальных ведомостях своей епархии 
подходящую ему вакансию или же его переводили 
из-за непредвиденных обстоятельств. Таким спосо-
бом, например, из Пермской епархии в Омскую пе-
ревелся диакон Георгий Беловодский. Из «Пермских 
епархиальных ведомостей» он узнал о наличии сво-
бодных священнических мест в Омской епархии 
и подал прошение в Омское епархиальное управле-
ние. Ему был дан положительный ответ на просьбу, 
но в дальнейшем никаких изменений не произошло, 
и он направил повторное прошение уже на имя епи-
скопа Омского. Дело рассматривалось Омской ду-
ховной консисторией в 1906 г. В результате рассмо-
трения вопроса Г. Беловодскому предоставили место 
священника — для этого он сдал соответствующий 
экзамен и был рукоположен в сан. Официальное на-
значение произошло только 13 марта 1907 г., священ-
ник получил место в кладбищенской Благодаровской 
церкви Омского уезда [8, с. 118].

В делопроизводственной документации Омской 
епархии зарегистрировано много случаев пе-
ревода внутри или между епархиями Западной 
Сибири — «по нуждам служителей, желающих об-
меняться местами». Нуждающийся служитель до-
говаривался со служителем другого прихода, за-
тем подавал прошение в Духовную консисторию. 
Таком образом в 1907 г. обменялись местами свя-
щенники Омской епархии Федор Смирнов (село 
Мариинской церкви Кокчетавского уезда) и Павел 
Коряков (поселок Чарской церкви Кокчетавского 
уезда) [16, с. 8], псаломщик Константин Избалыков 
(село Троицкой церкви Петропавловского уезда) 
и псаломщик Лука Колош (село Михайловской церк-
ви того же уезда), псаломщик Михаил Пономарев 
(село Андреевской церкви Кокчетавского уезда) [17, 
c.4] и стоящий на той же должности псаломщик 
Константин Каторин (село Ольгинской церкви того 
же уезда) [18, c. 4]. 

Подобного рода «мобильность» являлась неред-
ким явлением в жизни Омской епархии. Иногда 
кадровые перемещения были настолько активны-
ми, что церковное начальство было вынуждено 
принимать меры — читались наставления о непри-
емлемости злоупотребления подобным правом про-
шения. Например, в 1908 г. на страницах «Омских 
епархиальных ведомостей» было помещено об-
ращение епископа Омского и Семипалатинского 
Гавриила: «Предлагаю духовенству воздержаться 
от напрасно обременяющих меня просьб о переме-
щениях — просьб, часто не заслуживающих реши-
тельно никакого уважения, и объявляю, что проси-
тели, не прослужившие в одном месте по крайней 
мере трех лет, не могут рассчитывать на перемеще-
ние» [19, c. 12]. 

Перевод церковнослужителей был многоступен-
чатым процессом, на первом этапе было необходимо 
взаимодействие епархиальных начальств, которые 
находились на значительном расстоянии друг от дру-
га, что требовало времени. По прибытии на место 
могло случиться так, что церковнослужитель под-
рывал свое здоровье во время длительного переезда 
и не мог исполнять свой долг. Также следует отме-
тить и то, что часто по прибытии на место выясня-
лось, что документы о переводе потеряны или ин-
формация о вакансии была неверной.

На основании анализа данных «Омских епархи-
альных ведомостей» можно сделать вывод, что наи-
более активный переезд священнослужителей из ев-
ропейских епархий Российской империи в Омскую 
епархию приходился на 1987–1900 гг., т.е. на период 
образования штатов Омской епархии. Проведенный 
анализ кадрового состава священнослужителей по-
зволяет утверждать, что к 1913 г. из их общей числен-
ности около 16 % прибыли на службу в Омскую епар-
хию из других епархий Российской империи, около 
36% продолжали служить на своих местах с перио-
да, когда их приходы до образования Омской епар-
хии относились к Тобольской или Томской епархиям. 
Из священнослужителей, пополнивших штат Омской 
епархии путем переводов, большинство прибыли 
из Вологодской (9%), Московской (9%) и Рязанской 
губерний (9%), из Области Войска Донского (око-
ло 8%), по 7% из Томской и Самарской губерний, 
по 4% из Тамбовской, Полтавской, Владимирской, 
Симбирской, Волынской, Тверской губерний, кро-
ме того, некоторое количество священнослужи-
телей было переведено из Пермской, Подольской, 
Ко с т р омской,  Моги лев ской,  Хер с онской, 
Ярославской, Воронежской, Оренбургской губер-
ний [20, с. 1080–1240]. 

Самым непопулярным методом решения кадро-
вого вопроса был прием на должность священни-
ков из других епархий, совершивших «неблаговид-
ные поступки» — нарушивших церковные нормы, 
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вступивших в конфликт с приходским началь-
ством или прихожанами. Наконец, самым редким 
для священников и частым для псаломщиков было 
занятие вакантных мест в Омской епархии путем 
перехода из другого сословия [3, c. 119]. Согласно 
Своду законов о состояниях лица других сосло-
вий имели право переходить в духовное сосло-
вие. Из анализа данных о происхождении следует, 
что из 80% духовных лиц Омской епархии около 
57% относились к потомственному духовенству, 
25% являлись выходцами из крестьянства, 9% — 
из мещанства, в сословии также присутствова-
ли бывшие чиновники, военнослужащие, личные 
почетные граждане, казаки, купцы, дворяне [20, 
c. 1080–1240].

В качестве примера можно привести дело о про-
шении крестьянина Яковлева (село Гусиха Спасского 
уезда) [8, c. 121], который просил допустить его к эк-
замену на должность священника, ссылаясь на факты 
своей биографии: в 17-летнем возрасте он обучался 
грамоте, после чего «поучал крестьян наставлениям 
из творений Святого Тихона Задонского и из книг 
Священного Писания, убедил их построить храм 
Божий; затем занимался хлебопашеством, был 
сборщиком податей, волостным писарем, управля-
ющим имением помещика, путешествовал на Афон, 
в Константинополь, Киев, Москву и другие места, 
имеющие святыни, приобрел до ста книг, по кото-
рым и приготовился к прохождению должности 
священнослужителя». В дальнейшем Яковлев ука-
зывал, что уже обращался с подобной просьбой к пре-
освященным Казанскому, Самарскому, Пермскому, 
Екатеринбургскому, но везде получил отказ, а в 1896 г. 
обратился к преосвященному Омскому, приложив от-
зыв протоиерея Богоявленской церкви Казани, кото-
рый рассмотрел кандидатуру Яковлева и счел его до-
стойным сана. 11 октября 1896 г. прошение Яковлева 
было рассмотрено и его допустили к сдаче экзамена. 
Данный прецедент привлекает внимание, посколь-
ку обычно городские и сельские обыватели (мещане 
и крестьяне) без специального образования претен-
довали преимущественно на должности псаломщи-
ков [21, л. 58]. 

Кадровая ситуация в Омской епархии непосред-
ственно влияла на уровень образования духовен-
ства — он оставался невысоким. В Омской епархии 
только епископы, от первого Григория (Полетаева) 
до последнего — Сильвестра (Ольшевского), полу-
чили образование в духовных академиях. На осно-
вании «Справочной книги Омской епархии», око-
ло 25,3% священнослужителей окончили неполный 
курс духовной семинарии, 14,3% — полный, 26% по-
лучали полное начальное образование в духовных 
училищах и реальных училищах или иных началь-
ных учебных заведениях. Неполный начальный курс 
образования имели 17,7% священнослужителей, еще 

около 4% получили только домашнее образование 
[20, с. 1072–1225]. 

Одной из важных причин низкой профессио-
нальной подготовки священников и служителей 
Омской епархии на этапе ее становления являлось 
отсутствие учебных заведений духовной направ-
ленности в Сибири, в том числе духовной академии. 
Ближайшая семинария находилась в этот период 
в Тобольской епархии, в Ишиме, где функционирова-
ло духовное училище. Несмотря на многочисленные 
обращения епархиальных властей в Синод об откры-
тии в Омской епархии семинарии, положительного 
решения по данному вопросу в 1909–1916 гг. приня-
то не было. Главная причина — отсутствие у епар-
хии финансовых возможностей на строительство 
помещений для семинарии. Первая мировая вой-
на не позволила претворить в жизнь планы епар-
хиальных властей [21, л. 21]. Семинарии Западной 
Сибири (Томская, Тобольская) не готовили доста-
точного числа священников. Поэтому значительная 
часть духовенства епархий вообще не имела духов-
ного образования.

Таким образом, в Омской епархии занижались 
требования к образовательному цензу духовных 
лиц. Это обуславливалось прежде всего терри-
ториальной отдаленностью и особыми условия-
ми, в которых приходилось работать духовенству 
Омской епархии. С одной стороны, епархия не мог-
ла располагать штатом лиц, получивших начальное 
и среднее образование непосредственно в Западной 
Сибири, с другой — привлечь высококвалифициро-
ванных служителей из центральных и южных обла-
стей империи было достаточно сложно. Их пугали 
дальние расстояния, тяжелое материальное поло-
жение церквей, необходимость работы с сектанта-
ми и мусульманами, суровый климат, слабое мате-
риальное обеспечение.

В завершение можно отметить, что омским епар-
хиальным властям удавалось позитивно решать ка-
дровый вопрос. Так, по данным священника и стати-
ста Климента Скальского, численность духовенства 
Омской епархии к 1900 г. составляла 650 человек 
(учитывались только служители, без членов семей) 
[22, с. 403–421]. В 1911 г., по данным «Полного право-
славного богословского энциклопедического словаря», 
в Омской епархии служили 13 протоиереев, 397 священ-
ников; 329 псаломщиков. Количество дьяконов, по дан-
ным словаря, колебалось в пределах 200–250 человек. 
И, наконец, согласно данным дореволюционного ис-
следователя и статиста Омской епархии И. Голшубина, 
в 1913 г. численность омского духовенства оценивалась 
в полторы тысячи человек, учитывая заштатных свя-
щенников [20, с. 1070–1225].

Проведенная нами работа позволяет сделать 
вывод о том, что во время формирования инсти-
туциональной системы Омской епархии ее власти 
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столкнулись с кадровой проблемой. Она стала одним 
из самых сложных аспектов становления Омской 
епархии. Данный вопрос был напрямую связан с тер-
риториальной отдаленностью Степного края от ев-
ропейского центра страны, отсутствием в Западной 

Сибири учебных учреждений, занимавшихся подго-
товкой кадров священнослужителей, этнорелигиоз-
ной неоднородностью Степного края и необходимо-
стью работы среди старообрядческого, сектантского 
и мусульманского населения. 
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