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В статье представлена характеристика источников по истории развития храма Святых Первоверховных Апостолов 
Петра и Павла во второй половине XIX – начале XX столетия. Автор группирует источники по теме, рассматривает           
их содержание, указывает на связь с теми или иными событиями из жизни храма, анализирует социально-экономиче-
ские условия, в которых протекала жизнь Петропавловской обители и ее прихожан.
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ная документация.

The article presents the characteristics of sources on the history of the Church of the Holy Apostles Peter and Paul 
in the second half of XIX – early XX century. The author includes sources on the subject, considering their content, indicating 
connection with certain events in the life of the church, analyzes socio-economic conditions in which life flows and Paul 
monastery and its parishioners.
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Все источники о функционировании храма 
Первоверховных Апостолов Петра и Павла 
при Ярославской Большой мануфактуре в Ярос-
лавле по видовой классификации следует раз-
делить на несколько групп: 1) законодательные 
источники и нормативные акты; 2) делопроизвод-
ственная документация; 3) статистические источ-
ники; 3) периодическая печать и 4) воспоминания.

Основными источниками послужили доку-
менты, находящиеся на архивном хранении, 
а также опубликованные материалы. Деятельность 
храма Первоверховных Апостолов Петра и Павла 
во второй половине XIX – начале XX в. отражена 
в документах, хранящихся в федеральном и мест-
ном архивах: материалы Российского государ-
ственного архива древних актов (далее РГАДА) 
[1] и Государственного архива Ярославской обла-
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сти (далее ГАЯО); данные периодической печати, 
касающиеся развития храма в исследуемом пери-
оде, можно найти на страницах Ярославских епар-
хиальных ведомостей (далее ЯЕВ), Ярославских 
губернских ведомостей (далее ЯГВ) и др. Для все-
стороннего раскрытия темы следует также исполь-
зовать сведения сборников документов по истории 
Ярославского края, затрагивавшие, в частности, 
существование Ярославской Большой мануфак-
туры (далее ЯБМ) и Петропавловского храма.

Среди архивной документации особый инте-
рес для нас представляют материалы, отложив-
шиеся в фонде № 674 ГАЯО «Торгово-промыш-
ленное товарищество Ярославской Большой 
мануфактуры». Комплекс указанных документов 
охватывал период 1741–1918 гг. и включал в себя 
в основном делопроизводственные материалы: 
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планы земельных участков и зданий; описание 
строений ЯБМ; протоколы заседаний админи-
стративного совета; ведомости учёта выработан-
ной продукции; ведомость расходов на ремонт 
Петропавловского храма в начале XX в.; журналы 
заседаний правления ЯБМ; фотографии портре-
тов И. М. Затрапезнова и С. Я. Яковлева [2] и т. д. 
Эти источники раскрывают социально-экономи-
ческие условия, в которых протекала жизнь храма 
и прихожан; подавляющее большинство их было 
неразрывно связано с фабрикой.

Использование вышеперечисленных све-
дений позволило наиболее полно провести 
анализ исторической среды (экономической, 
общественно-политической, социальной сфер), 
в которой действовало предприятие; детально 
показать сложный и противоречивый процесс 
развития предпринимательской деятельности 
в Ярославском регионе на примере ЯБМ; выде-
лить основные направления предпринима-
тельской инициативы и, тем самым, раскрыть 
социально-экономические обстоятельства суще-
ствования храма Петра и Павла и его паствы 
во второй половине XIX – начале XX в.

Значительную роль в деле анализа и харак-
теристики возрастного состава духовного кор-
пуса, его образовательного уровня, внутренней 
мобильности, количестве награждений служите-
лей храма и др. сыграли послужные и формуляр-
ные списки священнослужителей и церковных 
старост (включая сведения о людях, подведом-
ственных Петропавловской обители), а также 
опись церковного имущества храма, хранящиеся 
в фонде № 230 ГАЯО «Ярославская духовная 
консистория» [3].

Интересный материал о постановке шпиля               
на Петропавловской церкви в 1884 г. содержится 
в фонде № 80 «Строительное отделение Ярослав-
ского губернского правления» [4].

Важные для нас материалы, освещающие 
историю храма Святых Первоверховных Апо-
столов Петра и Павла в период после октября 
1917 г., отложились в фонде № Р-1431 ГАЯО 
«Ярославский губернский совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов» [5]. 
Архитектурные обмеры Петропавловской церкви, 
датируемые 50-ми гг. XX в. находятся в фонде 
№ Р-863 «Ярославская СНРПМ» (Ярославская 
специальная научно-реставрационная производ-
ственная мастерская) [6]. Эти архивные доку-

менты раскрывают историю храма в советский 
период. Они важны для сравнения и сопоставле-
ния с дореволюционными материалами.

Общее экономическое состояние Ярославской 
епархии пореформенного периода нашло свое 
отражение в фонде 230 ГАЯО, который называ-
ется «Ярославская духовная консестория» [7] (см., 
например: ГАЯО Ф. 230 Оп. 1 Д. 11432, 11437, 
11500; Оп.4. Д. 1706, 1734, 1739; Оп. 5. Д. 3411, 
3457), а также Фонд 232 «Ярославский архиерей-
ский дом» [8] (см., например: ГАЯО Ф. 232. Оп. 1. 
Д. 2500, 2514, 2515, 2518 и др.). Содержавшиеся 
в них данные помогли показать экономическую 
составляющую функционирования храма Петра      
и Павла в Ярославле.

Ценным источником по жизнедеятельности 
Петропавловской церкви во второй половине 
XIX – начала XX в. послужили данные местной 
периодической печати. С середины XIX столетия 
по 1917 г. на территории Ярославской губернии 
выходили в свет два печатных органа: ярослав-
ские епархиальные и губернские ведомости. 
«Епархиальные ведомости», издаваемые в епар-
хиях во второй половине XIX – начале XX в., 
являются одним из самых ценных источников 
по истории Русской православной церкви                         
и памятников культовой архитектуры. Они 
состояли из двух частей: официальной и неофи-
циальной. Первая часть включала в себя преи-
мущественно правительственные указы, инструк-
ции епархиального духовенства, официальные 
известия. Неофициальная часть представляла 
собой публикации по истории монастырей, хра-
мов, памятников церковной древности, рассказы 
о епархиальной жизни и т. д. Срок выпусков 
«ЕВ»  еженедельный, что в целом ряде случаев 
позволяет проследить динамику жизни Петропав-
ловского храма.

ЯЕВ являлись постоянным печатным орга-
ном Ярославско-Ростовской епархии. Об их зна-
чимости говорит тот факт, что ЯЕВ выходили 
первыми в России среди подобного рода изда-
ний. На своих страницах ведомости уделяли 
большое внимание организации духовной 
жизни края, стабильному функционированию 
местных церквей и монастырей. Значительное 
место отводилось решению богословских вопро-
сов, развитию духовного образования, а также 
изложению истории целого ряда православных 
обителей, действовавших в разное время 
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на территории Ярославской губернии. Дан-
ные, приводимые в ЯЕВ, касались и визита 
в Ярославль известного подвижника православ-
ной веры конца XIX – начала XX в. Иоанна Крон-
штадтского (канонизирован в 1998 г.), а также 
посещения им Петропавловского храма.

Переходя к характеристике ЯГВ, следует отме-
тить, что они были светским печатным органом 
и также вышли в свет первыми в России в 30-х 
гг. XIX в. Срок выпуска ЯГВ  еженедельный. Как 
и епархиальные ведомости, губернские состояли 
из двух частей. Интерес для нас представляет 
неофициальная часть, поскольку именно в ней 
публиковался важный для темы нашей работы 
материал. Так, в 1853 г. на страницах ЯГВ была 
опубликована статья «Ярославль в 1802 году» [9, 
С. 111–115], в которой содержалось упоминание 
о Петропавловской обители. Данная информа-
ция интересна для нас в плане сравнения иссле-
дуемого объекта второй половины XIX в. с тем, 
что он представлял собой в начале XIX столетия. 
В 1872 г. в неофициальной части ЯГВ была поме-
щена статья А. Лебедева «Прогулка к Петро-
павловской церкви, что при мануфактуре» [10, 
с. 165–166,  187].

Важный материал по теме исследования 
отложился в сборниках документов и матери-
алов, увидевших свет в 1980-х гг. в Ярославле. 
В частности, на страницах юбилейного сборника, 
посвящённого 50-летию со времени образования 
Ярославской области, было уделено внимание 
функционированию фабрики «Красный Перекоп» 
в начале XX в. [11, с. 167]. 

На страницах сборника «Ярославский край 
в документах и материалах» среди сведений 
о национализированных промышленных пред-
приятиях Ярославской губернии в 1918–1920 гг., 
есть данные о декрете СНК от 28 июня 1918 г. 
и Постановлении Президиума ВСНХ от 5 ноя-
бря 1918 г., согласно которым бумагопрядильная 
ткацкая фабрика товарищества ЯБМ (11 452 чел. 
рабочих) была национализирована и получила 
название комбината технических тканей «Крас-
ный Перекоп» [12, с. 49]. Их детальный ана-
лиз является темой отдельного специального 
исследования, а наше обращение к вышеупо-
мянутым источникам первых лет советской 
власти необходимо для объяснения верхних 
хронологических границ статьи. Дело в том, 
что до победы Советской власти Ярославская 

Большая мануфактура являлась частным заве-
дением, входившим в десятку самых крупных 
предприятий Российской империи. Его вла-
дельцы обеспечивали всем необходимым храм 
Петра и Павла, являлись важнейшими спонсо-
рами для него. С национализацией ЯБМ храм 
в одночасье лишился основного финансового 
потока, определявшего материальные возможно-
сти для его дальнейшего стабильного функцио-
нирования.

Эти и ряд других сведений, заключавшихся 
в указанных изданиях, помогают яснее пред-
ставить общественно-политические коллизии, 
сопровождавшие переходный период от ЯБМ 
к фабрике «Красный Перекоп», а также наиболее 
полно отобразить существование предприятия 
в начале XX века и судьбу церкви Петра и Павла 
в этот период.

Четвертую группу источников составляют 
немногочисленные воспоминания. Помощь при 
работе над темой исследования оказали воспо-
минания П. А. Ермолина – ярославца, актив-
ного участника Гражданской войны, выходца 
из семьи потомственных ткачей [13]. Он рас-
сказывает о состоянии и работе ЯБМ, начиная 
с 1913 г.; подробно останавливается на описании 
жизни фабричных служащих до и после октября 
1917 г.; очерчивает изменения, произошедшие 
на предприятии после октябрьских событий; 
знакомит читателей с проблемами и заботами 
новых советских хозяев фабрики, а также путями 
их решений, которые не могли не сказаться 
на жизни Петропавловского храма.

Итак, всесторонний анализ сложившегося 
круга источников позволил выявить основные 
черты развития храма Первоверховных Святых 
Апостолов Петра и Павла в рассматриваемый 
период; определить роль и место Петропавлов-
ской церкви в городской и фабрично-заводской 
жизни Ярославля; выделить сроки становления, 
расцвета и упадка храма; установить особенно-
сти развития обители на разных этапах её суще-
ствования.

В комплексном изучении все перечисленные 
источники по теме исследования представляют 
большой интерес и значительную ценность, фор-
мируют основу для исследования данной про-
блематики, развивают традиции изучения исто-
рии православных храмов на территории России                      
в целом и Ярославского края в частности.
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