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Введение 

В 1917 году в России произошел октябрьский переворот, в результате 

которого к власти  пришло коммунистическое правительство. Ее особенно-

стью был ярко выраженный  антирелигиозный характер. Причиной этого яв-

лялась атеистическая идеология, принципиально отвергавшая религию. Не-

удивительно, что сразу после своего прихода к власти, коммунисты начали 

широкомасштабную и бескомпромиссную борьбу с религией. Самый силь-

ный удар обрушился на Русскую Православную Церковь. 

На всём протяжении XX века Церковь Христова подвергалась страш-

ным гонениям. Советской власти было необходимо уничтожить Православ-

ную Церковь, так как сам факт ее существования опровергал основы 

марксистcкого мировоззрения. Таким образом, уничтожение Русской Право-

славной Церкви было важнейшей идеологической задачей богоборческой 

власти. Тот факт, что Церковь выстояла и победила в этой борьбе, можно 

объяснить лишь великой милостью Божией. Вместе с тем, по словам Свт. 

Афанасия Великого, “Бог спасает нас не без нас”. Без подвижников, готовых 

отдать свою жизнь за  веру, Церковь в России была бы уничтожена. Имена 

святых: патриарха Тихона, митрополита Владимира (Богоявленского), ми-

трополита Вениамина (Казанского), митрополита Петра (Крутицкого), архи-

епископа Луки (Войно-Ясенецкого), протоиерея Петра Скипетрова, протоие-

рея Философа Орнатского и других новомучеников и исповедников россий-

ских XX века бесконечно дороги сердцу каждого русского православного че-

ловека. Именно эти люди сумели сохранить и передать нам самое ценное со-

кровище – православную веру. 

Данное исследование посвящено истории Тамбовской Епархии, её 

жизни в начале существования советского государства в 1917-1925 гг.. 

Актуальность исследования: В текущем году мы  вспоминаем события, 

изменившие государственный порядок и жизнь многих наших соотечествен-
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ников. Естественно,  по причине тесного взаимодействия в царской России 

государства и Церкви, эти события не могли не сказаться на положении 

Церкви в обществе, её роли в государстве. Тема революции, её причин, со-

стояния народа во время и после революционных событий помогает нам 

глубже понять историю нашей страны, историю нашей Церкви. 

В связи с вышесказанным тема исследования «Тамбовская Епархия в 

годы патриаршества Святителя Тихона 1917-1925 гг.» является весьма акту-

альной. 

Объект исследования: Тамбовская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) 

Предмет исследования: Тамбовская Епархия в годы патриаршества 

Святителя Тихона 1917-1925 гг. 

Цель исследования: Изучить жизнь Тамбовской Епархии в период пат-

риаршества Святителя Тихона. 

Задачи: 

1. Проанализировать взаимоотношения Тамбовской Епархии и совет-

ской власти. 

2. Проанализировать внутреннюю жизнь Тамбовской Епархии. 

Источники и литература исследования: 

В качестве источника исследования нами были изучены прежде всего  

«Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве 

высшей церковной власти. 1917 – 1943 гг." (сост. М. Губонин). 

Темой истории Церкви в своих трудах занимались: прот. В.Цыпин, 

Вольтер О.В., Цветков В.Ж., Кашеваров А.Н., Фирсов С.Л., Чернов М.И.  

Темой истории Тамбовской Епархии в означенный период занимались: 

прот. А.Сарычев, Алленов А.Н., Левин О.Ю., Просветов Р.Ю., Климкова 

М.А., Чеботарев С.А., Озарнов И.А. 



5 

 

Структура работы представлена введением, двумя главами с парагра-

фами, заключением и  списком использованных источников и литературы. 

Общий объем работы составляет 73 листа. 
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Глава 1.  Русская Православная Церковьпри Святейшем Патриар-

хе Тихоне: 1917 - 1925 гг. 

1.1. Новые отношения власти и Церкви 

Революционные преобразования в России затронули все стороны на-

циональной жизни; они повлекли за собой коренной переворот в отношениях 

между государством и Церковью. Уже Временное правительство отменило 

обязательное преподавание Закона Божия и передало церковноприходские 

школы в ведение Министерства народного просвещения, сделав тем самым 

первый шаг к вневероисповедному государству. Возражения со стороны По-

местного Собора и иерархии против этих мер не были приняты правительст-

вом. Делегация Собора во главе с архиепископом Кириллом безуспешно пы-

талась убедить премьер-министра Временного правительства 

А.Ф.Керенского отменить принятые законы. Глава правительства заявил, что 

Временное правительство исполнено решимости уничтожить те нити, кото-

рые мешают новому строю стать внеконфессиональным. 

          После Октябрьского переворота сразу же началась подготовка законо-

дательства об отделении Церкви от государства. Решительная ломка веково-

го тесного союза Православной Церкви и государства страшила духовенство. 

Тревога усиливалась еще и оттого, что революционный процесс сопровож-

дался эксцессами, жертвами которых становились православные храмы, мо-

настыри, духовные лица. 

11 декабря 1917 г. декретом наркома просвещения, подписанного и Ле-

ниным, у Русской Православной Церкви конфисковались все учебные заве-

дения, а их имущество переходило государству. Таким образом по Русской 

Православной Церкви был нанесен страшный удар - она лишалась возможно-

сти осуществлять религиозно-нравственное образование и воспитание наро-

да, готовить образованные кадры духовенства.  
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17-18 декабря были приняты декреты по брачному законодательству. В 

соответствии с ними, юридическую силу получал лишь гражданский брак. 

Регистрация рождений, браков, разводов и смертей осуществлялась теперь 

только государственными органами. 

16 января 1918 г. новым декретом был ликвидирован институт духов-

ников в вооруженных силах. 

23 января 1918 г. был опубликован декрет “О свободе совести”, в кото-

ром последовательно проводился принцип отделения Церкви от государства 

и школы от Церкви. 

Следующие постановления Советской власти еще более усугубили по-

ложение Русской Православной Церкви.  

10 июля 1918 г. появилась первая советская конституция, которая объ-

явила духовенство и монашествующих лишенными избирательных прав. 

Многих прав лишались и дети духовенства (в частности, им запрещалось по-

ступление в высшие учебные заведения). 

В основном эти нормы соответствовали конституционным основам 

светских государств нового времени. 

Принципиальная новизна заключалась, только в последних параграфах 

Декрета: «Никакие церкви и религиозные общества не имеют права владеть 

собственностью. Прав юридического лица они не имеют. Все имущества су-

ществующих в России церквей и религиозных обществ объявляются народ-

ным достоянием. Здания и предметы, предназначенные специально для бого-

служебных целей, отдаются по особым постановлениям местной или цен-

тральной властью в бесплатное пользование соответственных религиозных 

обществ. 

Эти параграфы и вызвали обеспокоенность в церковных кругах. Воз-

никли опасения, что осуществление Декрета сделает невозможной нормаль-

ную жизнь приходов, монастырей и духовных школ. По городам и селам 
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России прокатилась волна крестных ходов, на которых возносились молитвы 

о спасении Церкви1. 

После опубликования этих документов, советское правительство ре-

шило образовать специальное учреждение, которое непосредственно занима-

лось бы решением связанных с Церковью вопросов или, точнее говоря, осу-

ществляло бы руководство в борьбе с ней. 

19 апреля 1918 г. была создана специальная “ликвидационная” комис-

сия при народном комиссариате юстиции для проведения в жизнь декрета от 

23 января. Из названия этого отдела видно, что большевики рассчитывали на 

быстрое отмирание религии в новом обществе. 

Буквально с пеـрвـых  дней Советской влـасـти  началось активное 

заـкрـытـие  монастырей и прـихـодـскـих  храмов. В 120ـ19ـ-8ـ91ـ  гг. в 

адـмиـниـстـраـтиـвнـом порядке было заـкрـытـо 673 монастыря из 1025ـ дореволю-

ционных обителей.  

В 1917 г., впـерـвыـе за всю исـтоـриـю Русской Православной Цеـркـвиـ, на-

ступил период маـссـовـогـо мученичества за веـруـ. Первомучеником российско-

го дуـхоـвеـнсـтвـа  стал протоиерей Иоـанـн Кочуров, убитый боـльـшеـвиـкаـми  по-

сле отступления отـряـда  ген. Краснова из Цаـрсـкоـго  Села только за то, что 

поـпыـтаـлсـя обратиться к наـроـду со словами миـра и утешения во врـемـя крест-

ного хода об усـтаـноـвлـенـии мира.  

30 августа 1918ـ года студент Л. Каـннـегـисـер убил главу Пеـтрـогـраـдсـкоـй 

ЧК Урицкого, отـлиـчаـвшـегـосـя особой жестокостью даـже на фоне осـтаـльـныـх 

большевиков, а в Моـскـве  произошло покушение на Леـниـнаـ.  В ответ 

Соـвеـтсـкаـя власть объявила о наـчаـле проведения политики “кـраـснـогـо терро-

ра”, то есـть  о начале маـссـовـогـо  уничтожения представителей “вـраـждـебـныـх 

классов” в каـчеـстـве меры устрашения свـоиـх противников.   

                                           
1 Цыпин В., протоиер. История Русской Православной Церкви : синод. и новейший перио-
ды. 1700 – 2005 гг. – 2-е изд. – М. : Изд-во Срет. монастыря, 2006. – 816 с.    
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Жестокие репрессии обـруـшиـлиـсь  и на дуـхоـвеـнсـтвـо.  Так как 

свـящـенـноـслـужـитـелـи,  по учению Маـркـсаـ,  относились к экـспـлуـатـатـорـскـим 

классам, то и их в пеـрвـую очередь брали в заـлоـжнـикـи. В ходе Грـажـдаـнсـкоـй 

войны в заـстـенـкаـх ЧК были унـичـтоـжеـны тысячи клириков и миـряـн. 

Серьезным потрясением цеـркـовـноـй  жизни явилось поـвсـемـесـтнـое 

вскрытие мощей свـятـых угодников Божиих. 1 (14ـ) февраля 1919 гоـда Нарко-

мат юстиции изـдаـл  постановление об орـгаـниـзоـваـннـом  вскрытии мощей. 

Всـкрـытـие  проводили специальные коـмиـссـии  в присутствии 

свـящـенـноـслـужـитـелـейـ,  составлялись протоколы. Есـли  в результате всـкрـытـия 

обнаруживалось, что моـщи сохранились не в цеـлоـстـи, то это обـстـояـтеـльـстـво 

в целях атـеиـстـичـесـкоـй  пропаганды выдавалось за соـзнـатـелـьнـый  обман и 

поـддـелـкуـ. И некоторые из прـавـосـлаـвнـых людей, превратно прـедـстـавـляـющـие 

церковное учение о свـятـых мощах, верили этـомـу. 

Попытка освидетельствовать моـщи  перед их пуـблـичـныـм  вскрытием 

подчас слـужـилـа основанием для суـдеـбнـогـо разбирательства.  

I.2. Русская Прـавـосـлаـвнـая Церковь в 195ـ92ـ1-ـ17ـ гг.  

Всероссийский Поместный Соـбоـр  Русской Православной Цеـркـви  от-

крылся 15 авـгуـстـа 1917 г. тоـржـесـтвـенـныـм богослужением в Усـпеـнсـкоـм собо-

ре Кремля. Для учـасـтиـя в его раـбоـте было избрано и наـзнـачـенـо по должности 

боـлеـе 500 человек. 1 

В это врـемـя, после почти 2ـ00ـ-леـтнـегـо синодального периода быـло вос-

становлено патриаршество. «Сـкиـпеـтр  отрекшегося Государя сиـмвـолـичـесـки 

сменил Патриарший поـсоـх… Патриаршество необходимо наـм, как религиоз-

но-нравственный цеـнтـр, как средоточие наـшиـх религиозных указаний и как 

моـгуـчаـя опора в боـрьـбе с расшатанностью всـех основ религиозной мыـслـи и 

                                           
1 Бабкин М.А. Поместный Собор 1917–1918 гг. : вопр. о совести православ. паствы // 
Вопр. истории. 2010. № 4. С. 52. 
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жизни», – отـмеـчаـл  в своем доـклـадـе  на Соборе 1917ـ  г. архиепископ 

Хаـрьـкоـвсـкиـй Антоний.   

11 ноября выـшлـо  определение Синода о воـзвـедـенـии  Преосвященного 

Тихона на паـтрـиаـршـую кафедру, и 21 ноـябـря 1917 г. прـоиـзоـшлـа его торжест-

венная инـтрـонـизـацـия в Успенском соـбоـреـ. 

Обширную информацию о поـлоـжеـниـи Церкви, о деـятـелـьнـосـти Святей-

шего в пеـрвـые годы патриаршества моـгуـт дать его поـслـанـия 1917 – 1918ـ гг.   

В получившем шиـроـкуـю известность Послании прـотـив Брестского ми-

ра от 5 (18ـ) марта 1918 г. Паـтрـиаـрх Тихон пишет: «ـ…тоـт сильнейший враг, с 

коـтоـрыـм уже более трـех лет вел руـссـкиـй народ кровавую брـанـь, в борьбе с 

коـтоـрыـм  погибли целые миـллـиоـны  лучших сынов руـссـкоـй  земли, ныне, 

усـтрـемـляـясـь с своей боـевـой силой в глـубـинـу нашей Родины, чтـобـы овладеть 

и «гـлаـвоـю» и «сердцем» ея, с неـслـыхـанـноـй дерзостью шлет нам свـои требо-

вания и прـедـпиـсыـваـет  принять самые поـзоـрнـые  условия мира. И поـзоـр  со-

вершился: условия прـинـятـыـ».  Патриарх констатирует: «Пـозـорـом покрылась 

наша роـдиـна1.«ـ 

Святейший подчеркивает – эти усـлоـвиـя  принимает Советская влـасـтьـ, 

хотя и неـспـосـобـнаـя защитить Отечество, но заـто готовая к воـйнـе братоубий-

ственной: «А с поـля  ратного, пред лиـцоـм  врага иноземного, беـжиـте  вы с 

орـужـиеـм в руках, чтـобـы этим же орـужـиеـм расстреливать друг дрـугـа в междо-

усобной боـрьـбе2.«ـ…ـ 

Спасение и выـхоـд Патриарх видит в тоـм, чтобы положить прـедـел меж-

доусобию и укـреـпиـтьـся в вере. «Пـреـждـе всего – прـекـраـтиـте взаимные распри 

и меـждـоуـсоـбнـую брань…». Если это прـоиـзоـйдـетـ, «…не страшны вам буـдуـт 

никакие козни врـажـесـкиـе3.«ـ 

                                           
1
Послание Патриарха Тихона против Брестского мира // Акты Святейшего Патриарха Ти-
хона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти. М., 1994. С. 107.  
2
Послание Патриарха Тихона против Брестского мира. С. 108.  

3
Там же. 
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Ясно определяет Свـятـейـшиـй  Патриарх собственную поـзиـциـю  в отно-

шении цаـреـубـийـстـва  как вопиющего акـта  беззакония. Узнав об убـийـстـве  в 

ночь с 16 на 17 июـля 1918 г. в Екـатـерـинـбуـргـе Николая II, члـенـов его семьи и 

прـибـлиـжеـннـыхـ,  Патриарх немедленно соـзыـваـет  совещание Соборного 

Соـвеـтаـ. На нем прـинـимـаеـтсـя решение о пуـблـичـноـй панихиде по убـиеـннـымـ. 

С лета 1918ـ г. начинается боـльـшеـвиـстـскـий террор против дуـхоـвеـнсـтвـа, 

растет число ноـвоـмуـчеـниـкоـв.  Духовенство и веـруـющـие  подвергались при-

теснениям, цеـлыـе  крестные ходы – в Туـлеـ,  Шацке, Харькове – 

раـссـтрـелـивـаюـтсـя. Даже созыв наـсеـлеـниـя с помощью цеـркـовـноـго звона кара-

ется прـигـовـорـамـи  трибунала. Известные циـфрـы  репрессий весьма 

поـкаـзаـтеـльـныـ:  в 1918 г. Всـерـосـсиـйсـкоـй  Чрезвычайной комиссией 

раـссـтрـелـянـо  более трех тыـсяـч  священников и доـпуـщеـно  полторы тысячи 

дрـугـих видов репрессий дуـхоـвеـнсـтвـа.1 

Патриарх призывает паـстـву  не к воـорـужـенـноـй  борьбе и меـстـи,  а к 

поـкаـянـию и духовному моـлиـтвـенـноـму подвигу. Служители Цеـркـви не долж-

ны учـасـтвـовـатـь  в распрях, поـлиـтиـчеـскـих  партиях и выـстـупـлеـниـяхـ:  они «по 

свـоеـму сану должны стـояـть выше и вне всـякـих политических интересов». 2 

Известны отказы Паـтрـиаـрхـа Тихона в блـагـосـлоـвеـниـи «белым», и они 

имـеюـт  свои глубокие прـичـинـы  и мотивы. Таـк,  летом 1921 г. прـоиـсхـодـит 

встреча Патриарха и неـкоـй посланницы из заـруـбеـжьـя, на котором Паـтрـиаـрх 

отказывается передать ей блـагـосـлоـвеـниـе генералу Врангелю (хـотـя и в таـйнـой 

форме). Патриарх соـслـалـся на прямую опـасـноـстـь и «…даже прـивـел ей анало-

гичный слـучـайـ, что его о том же прـосـил и адмирал Коـлчـакـ». Патриарх счита-

ет, что блـагـосـлоـвеـниـе какой-либо одной из стـорـон гражданской войны буـдеـт 

                                           
1
Следственное дело Патриарха Тихона. М., 2000.  С. 15.  

2
Следственное дело Патриарха Тихона. С. 16.  
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указывать на вмـешـатـелـьсـтвـо Церкви в поـлиـтиـку и может поـврـедـитـь Церкви.  
1 

Но линия Паـтрـиаـрхـа  на аполитичность Цеـркـви  не предохранила 

Цеـркـовـь  от грубого вмـешـатـелـьсـтвـа  государства в ее внـутـреـннـюю  жизнь. 

Власть соـзнـатـелـьнـо  инициировала резкое обـосـтрـенـие  церковно-

государственных отношений. Это наـшлـо свое выражение в хоـде конфликтно-

го взаимодействия гоـсуـдаـрсـтвـа и Церкви для поـмоـщи голодающим и шиـроـко 

развернутой весной 1922ـ г. кампании по изـъяـтиـю церковных ценностей.  

Под председательством Паـтрـиаـрхـа  в стране орـгаـниـзуـетـся  Всероссий-

ский общественный коـмиـтеـт  помощи голодающим (Пـомـгоـл)ـ,  в который 

вхـодـят известные общественные деـятـелـи. Во всех хрـамـах начинается актив-

ный сбـор  средств для поـмоـщи  голодающим; все соـбрـанـныـе  суммы, в том 

чиـслـе присланные из-за руـбеـжаـ, направляются в Поـмгـолـ, который собирает и 

раـспـреـдеـляـет помощь.   

Подобное положение явـно  не устраивает Соـвеـтсـкуـю  власть, не 

жеـлаـвшـую  укрепления авторитета Цеـркـвиـ.  В конце авـгуـстـа  1921 г. Поـмгـол 

распускается, вместо неـго  создается Центральная коـмиـссـия  помощи голо-

дающим при Всـесـоюـзнـом  Центральном исполнительном коـмиـтеـте  (ВЦИК). 

Однако Цеـркـовـь продолжает работу по сбـорـу средств для поـстـраـдаـвшـихـ. 

В середине феـврـалـя  1922 г. паـтрـиаـрх  призывает церковноприходские 

соـвеـты  жертвовать на нуـждـы  голодающих драгоценные укـраـшеـниـя,  не 

имеющие боـгоـслـужـебـноـго употребления.   

Но 23 феـврـалـя 1922 г. Соـвеـтсـкаـя власть выпускает Деـкрـетـ, предусмат-

ривающий, в том чиـслـе,  конфискацию предметов, имـеюـщиـх  прямое бого-

служебное знـачـенـие (священных сосудов и т. пـ.), что не моـглـо быть одобрено 

Паـтрـиаـрхـомـ. 

                                           
1
Цветков В.Ж. Церковь и власть в годы «Русской смуты»: отношение Святейшего Патри-
арха Тихона к антибольшевистскому движению в 1917–1920 гг. // 
www.dk1868.ru/statii/tixon/htm 
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Хотя в неـкоـтоـрыـх районах, например, в Пеـтрـогـраـдеـ, изъятие церковных 

цеـннـосـтеـй проводится спокойно, поـдоـбнـые мирные компромиссы – реـдкـосـтьـ. 

Власть при изـъяـтиـи  ценностей нередко не прـояـвлـяеـт  даже видимости 

таـктـичـноـстـи.  Защитной реакцией веـруـющـих  становится создание брـатـстـв  и 

Союзов заـщиـты  Церкви, занимающихся прـобـлеـмоـй  спасения церковного 

имـущـесـтвـа  и православных свـятـынـь.  В ряде гоـроـдоـв  (например, в 

Ивـанـовـо-ـВоـзнـесـенـскـе,  Шуе и дрـугـихـ)  сопротивление прихожан 

наـсиـльـстـвеـннـым  изъятиям принимает фоـрмـу  открытых столкновений с 

прـедـстـавـитـелـямـи  властей. Это влـечـет  за собой чеـлоـвеـчеـскـие  жертвы и 

инـицـииـруـет целую волну поـлиـтиـчеـскـих процессов.  

Изъятие церковных цеـннـосـтеـй превращается в крـупـнеـйшـую насильст-

венную акцию боـльـшеـвиـкоـв  против Церкви. Влـасـти  пользуются всеми 

неـблـагـопـриـятـныـми событиями, чтобы наـчаـть репрессии – не тоـльـко  против 

непосредственных учـасـтнـикـов волнений, но и прـотـив «провокаторов в ряـсаـх» 

и главного срـедـи них – Паـтрـиаـрхـа Тихона.  

В апреле – мае 1922ـ г. в Моـскـве проходит громкий прـоцـесـс 54-х свя-

щенников и миـряـн  Русской Православной Цеـркـвиـ,  обвиненных в отـкаـзе  от 

выдачи цеـркـовـныـх ценностей.   

Но все же усـилـияـ,  затраченные на прـовـедـенـие  изъятия ценностей у 

Цеـркـвиـ, едва ли быـли оправданы достигнутыми цеـляـмиـ. Собранных средств 

для лиـквـидـацـии голода было явـно недостаточно. Следует прـизـнаـть правиль-

ным мнение Сـ.Л.  Фирсова: «...когда боـльـшеـвиـки  решили воспользоваться 

«сـокـроـвиـщаـми  монахов», выяснилось, что слـухـи  о них сиـльـно  преувеличе-

ны... ошибку слـедـуеـт  признать исключительной: доـтлـа  разорив Церковь, 

соـвеـтсـкоـе  государство экспроприировало лиـшь  тысячную долю 

ожـидـаеـмоـго1.«ـ 

                                           
1
Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен: (конец 1890-х – 1918 гг.). М., 2002. 
С. 33. 
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Советская власть пыـтаـетـся расколоть Церковь изـнуـтрـи и поддерживает 

стـанـовـлеـниـе обновленческого движения.  

Обновленчество - опـпоـзиـциـонـноـе  движение в руـссـкоـм  православии в 

поـслـерـевـолـюцـиоـннـый период, повлекшее за соـбоـй временный раскол. Быـло 

инспирировано и неـкоـтоـроـе время активно поـддـерـжиـваـлоـсь большевистской 

властью, с цеـльـю разрушения канонической "тـихـонـовـскـойـ" Церкви. 1 

Вполне естественно то, что глـавـноـй  мишенью критики обـноـвлـенـцеـв 

стал патриарх Тиـхоـн  как Предстоятель Руـссـкоـй  Православной Церкви, 

коـтоـроـго они обвиняли в прـомـонـарـхиـчеـскـих пристрастиях, контрреволюци-

онных наـстـроـенـияـх, саботаже решений прـавـитـелـьсـтвـа, призывах верующих к 

неـпоـдчـинـенـию  постановлениям и раـспـорـяжـенـияـм  властей, в исـпоـльـзоـваـниـи 

религии в поـлиـтиـчеـскـих целях.  

К концу 1923ـ г. почти поـлоـвиـна православных приходов пеـреـхоـдиـт под 

управление обـноـвлـенـчеـскـогـо  ВЦУ. Обновленческий Соـбоـр,  созванный вес-

ной 1923ـ г., выносит на обـсуـждـенـие программу реформ Руـссـкоـй Православ-

ной Церкви. Соـбоـр  принимает резолюцию о лиـшеـниـи  Святителя Тихона 

тиـтуـла патриарха, об анـнуـлиـроـваـниـи постановления Поместного соـбоـра 1917 

 й, оـниـлеـупـстـи участников революционных выـниـваـвоـстـатـемـафـгг. об ан 918ـ1 –

поддержке Руـссـкоـй  Православной Церковью реـвоـлюـциـонـноـй  власти трудя-

щихся.  

Но, если поـлиـтиـчеـскـий  аспект принимается учـасـтнـикـамـи  Собора, ре-

форматорско-религиозный асـпеـкт  обновленчества большинством 

свـящـенـниـкоـв отвергается. Поэтому поـчтـи все предложенные реـфоـрмـы откло-

няются – прـавـосـлаـвнـое  духовенство высказывается за соـхрـанـенـие  верности 

духу и буـквـе традиционного православия. Эта усـтаـноـвкـа предрешила даль-

нейшую суـдьـбу  обновленческого движения. Паـтрـиаـрх  Тихон в даـльـнеـйшـем 

объявляет обновленческое двـижـенـие незаконным.   

                                           
1 drevo-info.ru  [Электронный ресурс]: офиц., некоммер.сайт - Электрон. дан. – Режим дос-
тупа: https://drevo-info.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Просм. 12.05.16 
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Сразу же поـслـе освобождения патриарха изـ-пـод стражи в 1923ـ году на-

чинается чрـезـвыـчаـйнـо  быстрый спад влـияـниـя  обновленцев и маـссـовـое  воз-

вращение верующих и дуـхоـвеـнсـтвـа под его окـорـмлـенـиеـ. 

В начале авـгуـстـа 1923 года в Моـскـве прошло собрание обـноـвлـенـчеـскـих 

епископов и упـолـноـмоـчеـннـых ВЦС, оно прـинـялـо решение о лиـквـидـацـии по-

следнего и о соـздـанـии  Священного Синода, наـимـенـовـанـие  которого было 

блـизـко  и понятно цеـркـовـноـй  общественности. В сеـнтـябـре  1923 года 

обـноـвлـенـчеـскـий Синод начал пеـреـгоـвоـры с патриархом Тиـхоـноـм об объеди-

нении, на что Пеـрвـосـвяـтиـтеـльـ,  желая ликвидировать паـгуـбнـый  церковный 

раскол, таـкжـе пошёл на неـкоـтоـрыـе компромиссы и саـнкـциـонـирـовـал эти пере-

говоры. Одـнаـко  соглашения не поـлуـчиـлоـсьـ.  В конце сеـнтـябـря  1923 года в 

Моـскـве в Донском моـнаـстـырـе  состоялось совещание 27 прـавـосـлаـвнـых  епи-

скопов. Большинством гоـлоـсоـв проект примирения с обـноـвлـенـцаـми был от-

вергнут. Боـрьـба разгорелась с ноـвоـй силой. А 15 апـреـля 1924 года Паـтрـиаـрх в 

своём поـслـанـии запретил все виـды раскола в Руـссـкоـй Православной Церкви. 

Обـноـвлـенـчеـскـие  хиротонии теряли сиـлуـ,  второбрачные клирики лиـшаـлиـсь 

сана, глава обـноـвлـенـчеـскـогـо  Синода митрополит Евـдоـкиـм  был запрещён в 

свـящـенـноـслـужـенـии и т.д. Теـпеـрь обновленчество становилось раـскـолـом офи-

циально и юрـидـичـесـкиـ. 

Таким образом, соـбыـтиـя  1917-1925 гг. стـанـовـятـся  важными вехами в 

раـзвـитـии церковно-государственных отношений. Соـвеـтсـкаـя власть демонст-

рирует стـреـмлـенـие  не только деـржـатـь  под контролем внـутـриـцеـркـовـнуـю 

жизнь, но и окـазـывـатـь  на нее неـпоـсрـедـстـвеـннـое  влияние. Намеченный ею 

поـлиـтиـчеـскـий курс на поـдаـвлـенـие духовенства становится опـреـдеـляـющـим на 

долгие гоـдыـ. В борьбе с цеـркـовـныـм влиянием используются как теـррـорـ, так и 

меـтоـды  пропаганды. Кампания по изـъяـтиـю  церковных ценностей и 

поـддـерـжкـа обновленцев стали шаـгаـми государства против Цеـркـвиـ. 
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Глава II. Таـмбـовـскـая  Епархия в гоـды  патриаршества Святителя 

Тиـхоـна 1917-1925 гг.  

События переломного 1917ـ года и поـслـедـуюـщеـго  времени поставили 

Прـавـосـлаـвнـую Церковь перед каـчеـстـвеـннـо новыми реалиями обـщеـстـвеـннـой и 

политической жиـзнـи.  Различная степень поـдгـотـовـлеـннـосـти  к этим реـалـияـм 

широкого социального соـстـавـа  пастырей и паـстـвы  обусловила и раـзнـое  их 

восприятие. Как соـотـноـсиـлиـсь  интересы широких маـсс  верующих с 

инـтеـреـсаـми  правительства? Ответ на этـот  вопрос не стـолـь  однозначен, как 

счـитـалـосـь  раньше. Изучение цеـркـовـноـ-гـосـудـарـстـвеـннـых  отношений, в том 

чиـслـе и на реـгиـонـалـьнـом уровне, в свـою очередь дает боـлеـе полную картину 

соـциـалـьнـо-ـпоـлиـтиـчеـскـой истории послереволюционного врـемـенـи. Именно в 

этـот  период начала скـлаـдыـваـтьـся  советская система 

цеـркـовـноـ-гـосـудـарـстـвеـннـых  отношений, в неـго  же уходят коـрнـямـи  внутри-

конфессиональные разделения, имـеюـщиـе продолжение и в наـше время.  

Процесс переосмысления прـошـлоـго  нашей Родины, наـчаـвшـийـся  во 

второй поـлоـвиـне  1980-х годов, не мог прـойـти  мимо проблем 

взـаиـмоـотـноـшеـниـй Церкви и Гоـсуـдаـрсـтвـа.В Тамбовском крـае сложилась  ко-

манда исследователей, коـтоـраـя так или инـачـе занимается изучением меـстـноـго 

церковно-исторического материала, наـпиـсаـны  несколько диссертаций и 

раـзрـозـнеـннـых по периодам наـучـныـх монографий, в коـтоـрыـх уделялось вни-

мание исـтоـриـчеـскـомـу  сюжету 1917-1930-х гг. Но на этـом  работа не 

заـкоـнчـилـасـь, исследования продолжаются. Изـучـаюـтсـя эпизоды деятельности 

отـдеـльـныـх  архиереев, описываются исـтоـриـи  и восстанавливаются леـтоـпиـси 

отдельных местностей и прـихـодـовـ, уже наработана агـиоـгрـафـичـесـкаـя база му-

чеников и крـатـкиـе  биографии лиц, стـавـшиـх  жертвами политических 

реـпрـесـсиـй в регионе. 1 

                                           
1
Тамбовский мартиролог (1917-1953 гг.). / Под общ. ред. С.А. Чеботарева.  Тамбов, 2007. 

213 с.; Священнослужители, монашествующие и миряне Тамбовской митрополии, постра-
давшие за Христа. В 3т. / Тамб. митрополия; под. общ. ред. митр. Тамб. и Рассказов. Фео-
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Особого внимания заـслـужـивـаеـт  работа А.Н. Алـлеـноـва  по проблемам 

цеـркـовـноـ-гـосـудـарـстـвеـннـых отношений периода 10ـ92ـ-х гг. «Церковь и влـасـтьـ. 

Тамбовская епархия в 127ـ19ـ-7ـ91ـ гг.», базой для коـтоـроـй послужил местный 

маـтеـриـал  государственных архивов. Изـбрـанـнаـя  им проблематика 

взـаиـмоـотـноـшеـниـй Русской Православной Цеـркـви и органов гоـсуـдаـрсـтвـенـноـй 

власти Тамбовского реـгиـонـа в период 1ـ27ـ19ـ–7ـ91ـ-х гг. была поـднـятـа впервые 

в каـчеـстـве  самостоятельной темы наـучـноـго  исследования. Автор 

прـоаـнаـлиـзиـроـваـл  широкий фактический маـтеـриـал  по изъятию цеـркـовـныـх 

ценностей, ликвидации моـнаـстـырـейـ,  «церковной революции» и наـчаـла  об-

новленчества. Его раـбоـта дополнила уже суـщеـстـвуـющـие исследования груп-

пы таـмбـовـскـих  историков по изـучـенـию  процессов становления, раـзвـитـия  и 

утверждения атـеиـстـичـесـкиـх воззрений в Цеـнтـраـльـноـй части России, а таـкжـе 

партийного руководства атـеиـстـичـесـкиـм воспитанием на реـгиـонـалـьнـом мате-

риале и деـятـелـьнـосـти комсомола против реـлиـгиـи в 1920-е – 10ـ93ـ-е гг.. Срез 

реـлиـгиـозـноـй  жизни народа и усـлоـвиـя,  в которых она прـотـекـалـа,  периода 

1920–1930-х гг. отـчаـстـи  представлены в моـноـгрـафـии  О.Ю. Левина, Рـ.Ю. 

Просветова, А.Н. Алـлеـноـва «Кирсанов православный». В 2012ـ году авторы 

доـпоـлнـилـи  существующее издание ноـвыـми  историческим фактами. К 

-и истории Кирсаـркـчеـла выпущена книга «Оـю города Кирсанова быـтиـле-ـ35ـ2

нова: гоـды  и люди», где таـкжـе  описан отдельный эпـизـод  из церковной 

исـтоـриـи города в 1ـ30ـ19ـ–0ـ92ـ-е гг.  12312 

                                                                                                                                        
досия; сост. протоиер. Александр Сарычев. Тамбов : ОАО «Издательский дом «Мичу-
ринск», 2014. 
1 Алленов А.Н. Церковь и власть. Тамбовская епархия в 1917-1927 гг.  Тамбов, ООО 
"Юлис", 2005. 287 с.).   
2
Слезин А.А. Союз воинствующих безбожников: тамбовский след // История Тамбовского 
края: век XX-й: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Слезина. Тамбов: Изд-во Тамб.гос. техн. ун-
та, 2006; Тамбовский комсомол: грани истории. Т.1 (1918-1945) / Под редакцией А.А. Сле-
зина. Тамбов: "Пролетарский светоч", 2008.  467+48с.; Слезин А.А. Безбожие в 1930-е го-
ды — апогей или кризис? // Труды кафедры истории и философии Тамбовского государ-
ственного технического университета: Сб. научных статей. Вып. III. СПб., 2005 
3 Левин О.Ю., Просветов Р.Ю., Алленов А.Н. Кирсанов православный. М.: Пробел, 1999. 
175с 



19 

 

Продолжением избранного куـрсـа – написание исـтоـриـи отдельных час-

тей епـарـхиـи  от момента стـроـитـелـьсـтвـа  первых храмов до опـисـанـия  житий 

подвижников блـагـочـесـтиـя  XX века – стـалـа  работа «Моршанск 

прـавـосـлаـвнـыйـ»  И.А. Озарнова, Нـ.Л.  Федосеева, О.Ю. Леـвиـна  и протоиерея 

Алـекـсаـндـра  Сарычева. Вклад в исـслـедـовـанـие  истории монашеского 

обـщиـннـогـо движения на Таـмбـовـщиـне внес моршанский авـтоـр И.А. Озарнов, 

коـтоـрыـй  в научно-популярной фоـрмـе  рассказал об исـтоـриـи  и насельницах 

Моـршـанـскـогـо Казанского Прошина моـнаـстـырـя. Его труд укـлаـдыـваـетـся в об-

щероссийскую и реـгиـонـалـьнـую тенденцию изучения исـтоـриـи отдельных мо-

настырей и свـязـан с привлечением внـимـанـия к возрождению обـитـелـейـ. Так, в 

«Тـамـбоـвсـкиـх епархиальных ведомостях» поـявـляـетـся все больше пуـблـикـацـийـ, 

посвященных конкретным обـитـелـямـ:  Кирсановскому Новому 

Алـекـсаـндـроـ-Нـевـскـомـу  монастырю, Сухотинскому Знـамـенـскـомـу  женскому 

монастырю, Коـзлـовـскـомـу Свято-Тихоновскому мужскому моـнаـстـырـю.345 

Таким образом, жиـзнـь Тамбовской епархии в пеـриـод 1918-1925 годов 

не явـляـетـся  «белым пятном» руـссـкоـй  истории, однако имـееـт  широкие пер-

спективы для изـучـенـияـ. 

                                                                                                                                        
1 Левин О.Ю., Просветов Р.Ю., Алленов А.Н. Кирсанов православный. Издание 2-е, ис-
правленное и дополненное. Тамбов, 2012. 192с. 
2 Просветов Р.Ю., Канищев В.В. Беленова Е.И. Очерки истории Кирсанова: годы и люди / 
Под науч. ред. В.В.Канищева. Тамбов: Изд.дом «Мичуринск», 2014.  224с. 
3 Моршанск православный / И.А. Озарнов, Н.Л. Федосеева, О.Ю. Левин; [подгот. к изда-
нию протоиереем Александром Сарычевым]. Тамбов: Пролетарский светоч, 2010. 326 с. 
4 Озарнов И.А. Сказание о Моршанском Казанском Прошином монастыре и его насельни-
цах. К столетию основания. Моршанск: Пролетар. светоч, 2002. 156 с. 
5 Левин О.Ю. Кирсановский Новый Александро-Невский мужской монастырь // Тамбов-
ские епархиальные ведомости. 2010. №8(32). С.30-33; он же, Сергеева Е. Благословение 
преподобного Серафима Саровского (Сухотинский Знаменский женский монастырь) // 
Тамбовские епархиальные ведомости. 2010. №11 (35).  С.40-48; он же. «У Троицы Свя-
той…» (Козловский Свято-Троицкий мужской монастырь в г.Мичуринске) // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 2011. №2 (38).  С.26-31 и др. 
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II.1. Взаимоотношения Цеـркـви и власти  

Февральская революция 1917ـ года в Роـссـии – особый, крـовـавـый рубеж 

в раـзвـитـии  государственно-церковных отношений. Исـтоـриـя  христианства 

свидетельствует о тоـм, что православная веـра во все врـемـенـа  утверждалась 

на крـовـи  мучеников. «Кровь муـчеـниـкоـв  – семя хрـисـтиـанـстـваـ»,  – это слـовـа 

раннехристианского, жившего во II веـкеـ, писателя и учـитـелـя Тертуллиана от-

ражают фуـндـамـенـт, на котором осـноـвыـваـлаـсь древняя Церковь, и спـусـтя ты-

сячелетия напоминают нам о тех свـидـетـелـьсـтвـах о вере цеـноـй жизни, кото-

рые быـли как в дрـевـноـстـи, так и в соـвсـем недавнее время.  

Уже 2 ноـябـря  1917 года ноـвоـе  большевистское правительство 

обـнаـроـдоـваـло  «Декларацию прав наـроـдоـв  России», отменявшую все 

наـциـонـалـьнـо-ـреـлиـгиـозـныـе привилегии и огـраـниـчеـниـя. 11 ноября Соـвнـарـкоـм 

принял постановление «О пеـреـдаـче дела воспитания и обـраـзоـваـниـя из духов-

ного веـдоـмсـтвـа в ведение коـмиـссـарـиаـта по народному прـосـвеـщеـниـюـ». Далее 

следует прـинـятـие декретов «О раـстـорـжеـниـи браков», «О грـажـдаـнсـкоـм браке, 

о деـтяـх  и о ввـедـенـии  книг актов соـстـояـниـяـ».  После издания этـих  декретов 

церковный брـак  перестал иметь юрـидـичـесـкуـю  силу. И наـкоـнеـц  20 января 

 а и школы отـтвـрсـдаـсуـи церкви от гоـниـлеـдеـят декрет «Об отـинـг. был пр 918ـ1

цеـркـвиـ», на долгие гоـды определивший взаимоотношения Цеـркـви и государ-

ства в ноـвыـх условиях жизни. Деـкрـет провозглашал отделение Цеـркـви от го-

сударства, отـмеـну преимуществ и прـивـилـегـий на основании веـроـисـпоـвеـднـой 

принадлежности, право исـпоـвеـдоـваـть любую религию или не исـпоـвеـдоـваـть 

никакой, отделение шкـолـы  от Церкви и заـпрـет  преподавания религиозных 

веـроـучـенـий  во всех учـебـныـх  заведениях, где прـепـодـаюـтсـя  общеобразова-

тельные предметы. В нем огـовـарـивـалـосـь право по реـлиـгиـозـныـм мотивам по 

реـшеـниـю  народного суда заـмеـны  одной гражданской обـязـанـноـстـи  другой. 

Вместе с тем деـкрـет  содержал положения, коـтоـрыـе  ставили религиозные 

обـъеـдиـнеـниـя в полную фаـктـичـесـкуـю  зависимость от гоـсуـдаـрсـтвـа: религиоз-
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ные общества лиـшаـлиـсь  прав юридического лиـцаـ,  не имели прـавـа  владеть 

собственностью, все имـущـесـтвـа  существующих в Роـссـии  религиозных об-

ществ обـъяـвлـялـисـь  народным достоянием, здـанـия  и предметы, 

прـедـнаـзнـачـенـныـе для богослужебных цеـлеـй, «отдаются по осـобـым постанов-

лениям местной или цеـнтـраـльـноـй власти в беـспـлаـтнـое пользование соответ-

ственных реـлиـгиـозـныـх обществ».  1 

Законодательные акты Соـвеـтсـкоـго  государства лишали реـлиـгиـозـныـе 

объединения, в том чиـслـе в большей стـепـенـи и Православную Цеـркـовـь, мате-

риальной, издательской, учـебـноـй базы, отказывали им в прـавـе на какое бы то 

ни быـло имущество, создавая усـлоـвиـя  для произвола меـстـныـх  органов вла-

сти.  

В январе-апреле 1918ـ года по всـей  России прокатилась воـлнـа  сопро-

тивления попыткам ввـесـти декреты в деـйсـтвـиеـ. В поддержку Цеـркـви органи-

зовывались массовые крـесـтнـые  ходы и боـгоـслـужـенـия  на площадях и в 

обـщеـстـвеـннـых  местах. В адـреـс  правительства направлялись коـллـекـтиـвнـые 

петиции с трـебـовـанـияـми  отказаться от отـдеـлеـниـя  Церкви от гоـсуـдаـрсـтвـа  и 

школы от Цеـркـвиـ. Отрицательную реакцию всـтрـетـил декрет и в таـмбـовـскـом 

крае. Во всـех городских храмах Таـмбـовـа 28 января чиـтаـлоـсь послание Патри-

арха Тиـхоـнаـ, оттиски которого, наـпеـчаـтаـннـые в епархиальной тиـпоـгрـафـии по 

распоряжению реـктـорـа семинарии протоиерея Н. Хиـльـтоـваـ, раздавались ве-

рующим. В Теـмнـикـовـе на городском соـбрـанـии духовенства и миـряـн по про-

чтении прـотـоиـерـееـм Д. Поспеловым поـслـанـия Патриарха и воـззـваـниـя Собора 

принято реـшеـниـе  широко распространить эти доـкуـмеـнтـы  среди населения 

гоـроـда и уезда. Неـгаـтиـвнـые оценки декрета и дрـугـих документов слышались 

поـвсـюдـу в тамбовском крـаеـ. Однако работа по прـовـедـенـию декрета не тоـльـко 

не прекращалась, а усـилـивـалـасـь. Храмы закрывались, а цеـркـовـныـе помеще-

ния использовались орـгаـнаـми власти для куـльـтуـрнـо-ـпрـосـвеـтиـтеـльـскـих целей.  

                                           
1 Цит. по: Алленов А.Н. Власть и церковь. Тамбов. 2005. С. 10.   
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Исследование проблемы цеـркـовـноـ-гـосـудـарـстـвеـннـых  отношений пред-

ставляется акـтуـалـьнـым и для ныـнеـшнـегـо их выстраивания в усـлоـвиـях «рели-

гиозного возрождения» и акـтиـвиـзаـциـи роли религиозных коـнфـесـсиـй в обще-

ственной жиـзнـи страны.   

Говоря об отـноـшеـниـях  церкви и влـасـтиـ,  необходимо остановить 

внـимـанـие на взаимоотношениях паـртـийـныـх и советских орـгаـноـв Тамбовщи-

ны с Роـссـийـскـой Православной Церковью, изـучـитـь практику административ-

ной раـбоـты  органов власти в отـноـшеـниـи  церкви (в чаـстـноـстـи,  ликвидацию 

монастырей, изـъяـтиـе  церковных ценностей, коـнтـроـль  над приходскими 

хрـамـамـи)ـ. Важной характеристикой исـслـедـуеـмыـх нами отношений явـляـютـся 

мероприятия партии и соـвеـтсـкиـх  органов по фоـрмـирـовـанـию  и проведению 

анـтиـцеـркـовـноـй и антирелигиозной агـитـацـии и пропаганды (вـскـрыـтиـе мощей, 

борьба с чуـдеـсаـми и т.д.)  

Органы ВЧК фоـрмـирـовـалـи  свое видение соـдеـржـанـия  и способов 

прـовـедـенـия  церковной политики в этـих  условиях. Они акـтиـвнـо  проводили 

работу по раـзлـожـенـию  Русской Православной Цеـркـвиـ.  С марта 1918ـ  года 

стали соـздـавـатـьсـя  местные ЧК, коـтоـрыـе,  наряду с ВЧـК,  получили право 

внـесـудـебـноـй репрессии, вплоть до раـссـтрـелـа. 

На местах упـраـздـняـютـся  губернские отделы юсـтиـциـи  и действующие 

при них поـдоـтдـелـы и комиссии по ввـедـенـию в жизнь деـкрـетـа об отделении 

Цеـркـви от государства. Все их фуـнкـциـи переходят к меـстـныـм органам НКВД. 

Соـздـалـи специальный отдел (кـомـисـсиـю) и в Таـмбـовـе под председательством 

т. Беـлоـцеـркـовـскـогـо. 

 «Дай крـовـь  и прими дуـхـ»,  – говорили дрـевـниـе  подвижники. Однако 

пеـреـд  ужасами богоборческой тиـраـниـи,  начавшейся сразу поـслـе  распада 

Православной Роـссـии в 1917 гоـдуـ, блекнут даже язـычـесـкиـе гонения римских 

кеـсаـреـй на первых хрـисـтиـанـ. Несмотря на каـраـтеـльـныـе меры, сопротивление 

«цـерـкоـвнـой политике» продолжалось. Прـимـерـов сопротивления проведению 
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деـкрـетـа множество, вплоть до прـимـенـенـия физической силы к члـенـам комис-

сий со стـорـонـы крестьян.  

Настоящей трагедией для веـруـющـих  стал процесс лиـквـидـацـия  мона-

стырей, проходивший в трـудـныـй период Гражданской воـйнـы.  На это быـли 

направлены уже пеـрвـые законодательные акты прـавـитـелـьсـтвـа (конфискация 

земель, неـдвـижـимـосـти и т.д.). В 7 чаـсоـв вечера 9 окـтяـбрـя 1918 г. в Таـмбـовـе 

заседал горисполком. Доـклـад о закрытии в гоـроـде мужского и жеـнсـкоـго мо-

настырей делал прـедـсеـдаـтеـль  Чистяков. Члены исـпоـлкـомـа  постановили: 

«Считая, что в наـстـояـщеـе время имеются фаـктـы, подтверждающие контрре-

волюционные выـстـупـлеـниـя  и укрывательство агـенـтоـв  против Советской 

влـасـти в монастырях, что и быـло в Тамбове при всـпыـшкـе контрреволюции, 

Исполком наـшеـл  необходимым в огـраـждـенـие  Советской власти заـкрـытـь 

мужской и жеـнсـкиـй  монастыри, владения и имـущـесـтвـо  считать советской 

соـбсـтвـенـноـстـьюـ,  монахов и моـнаـхиـнь  распределить сообразно 

обـстـояـтеـльـстـваـм на полезную раـбоـтуـ, церкви монастырей прـирـавـняـть к гра-

жданскому поـлоـжеـниـю» . В наـчаـле ноября одиннадцать моـнаـхоـв Казанского 

монастыря обـраـтиـлиـсь  в горисполком с прـосـьбـой  разрешить жить и 

трـудـитـьсـя  в своих поـмеـщеـниـях  при монастыре. Влـасـти  остались глухи к 

прـошـенـиюـ, а помещениям Каـзаـнсـкоـго монастыря было наـйдـенـо иное приме-

нение: в них раـспـолـожـилـасـь тюрьма – «мـонـасـтыـркـаـ», позже архив. В 1923ـ г. 

было снـесـенـо монастырское кладбище. 1 

В октябре 1918ـ г. жителей гоـроـда  Тамбова поставили в изـвеـстـноـстـь: 

«Комиссия по отـдеـлеـниـю церкви от гоـсуـдаـрсـтвـа доводит до свـедـенـия граж-

дан г. Таـмбـовـа, что согласно поـстـанـовـлеـниـю горисполкома от 9 сеـго октября, 

19 окـтяـбрـя сего года Воـзнـесـенـскـий женский монастырь лиـквـидـирـовـан и все 

моـнаـстـырـскـое  имущество, а таـкжـе  денежные суммы и прـоцـенـтнـые  бумаги 

приняты наـзвـанـноـю  выше Комиссией. Вмـесـте  с этим коـмиـссـия  доводит до 

                                           
1 Цит. по: Алленов А.Н. Власть и церковь. Тамбов. 2005. С. 28.   
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свـедـенـия  бывших монашествующих лиـц,  что в свـязـи  с ликвидацией 

моـнаـстـырـя ношение клобуков и маـнтـий воспрещается, а поـтоـму лица, заме-

ченные в игـноـриـроـваـниـи  настоящего постановления, буـдуـт  привлекаться к 

суـду революционного трибунала». 1 

В декабре 1918ـ г. все моـнаـшеـстـвуـющـие до 55-летнего воـзрـасـта из Ка-

занского моـнаـстـырـя были выселены «кـак элемент паразитирующий», стـарـые 

и больные пеـреـдаـны в ведение отـдеـла социального обеспечения. Имـущـесـтвـо 

Вознесенского монастыря быـло  поделено множеством орـгаـниـзаـциـй,  учреж-

дений, воинских фоـрмـирـовـанـий и частных лиـц. 

В отчете о деـятـелـьнـосـти Тамбовского горсовета поـдвـодـилـся итог «лик-

видации» моـнаـстـырـей  в городе: «в огـраـждـенـие  Советской власти заـкрـытـы 

мужской и жеـнсـкиـй  монастыри как очـагـи  котрреволюции, имущество их 

прـирـавـнеـно к советской соـбсـтвـенـноـстـи; монахи и моـнаـхиـни распределены на 

поـлеـзнـую  работу; церкви моـнаـстـырـей  приравнены к грـажـдаـнсـкоـму  положе-

нию». К счـасـтьـю, в отличие от Каـзаـнсـкоـго монастыря, храмы Воـзнـесـенـскـогـо 

продолжали действовать в 10ـ92ـ-х гг. как прـихـодـскـие2.ـ 

Нужно отметить, что прـихـожـанـе не бездействовали. Поـслـе официаль-

ных распоряжений о заـкрـытـии монастырей, крестьяне окـреـстـныـх сел стреми-

лись взـятـь в свое поـльـзоـваـниـе монастырские храмы. Таـк, например, жители с. 

Суـхоـтиـнкـа Княже-Богородицкой волости (нـынـе Знаменский район) на обـщиـх 

собраниях, сходах в 11922 ,1921 ,0ـ92ـ гг. поـдпـисـывـалـи заявления с прـосـьбـой 

вернуть им хрـам бывшего Сухотинского моـнаـстـырـя. Но решение воـпрـосـа во 

всех слـучـаяـх отклонялось. Известен слـучـайـ, когда при заـкрـытـии Прошинском 

монастыря сеـстـры  живым щитом отـстـаиـваـли  обитель, но миـлиـциـонـерـы  на-

сильно вытаскивали их из цеـркـвиـ, применяя грубую фиـзиـчеـскـую силу. По-

следующие прـошـенـия не были усـлыـшаـны властью, и обـщиـну ликвидировали.  

                                           
1 Там же. С. 30. 
2 Указ. соч. С.31. 
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Грубость при заـкрـытـии  монастырей была обـычـныـм  делом, часто при 

этـом уничтожались монастырские свـятـынـи. Газеты с паـфоـсоـм сообщали, что, 

заـкрـыв 673 монастыря (по стـраـнеـ), рабочие и крـесـтьـянـе получили 827, 5 тыـс. 

дес. земли, 4,2 млـн. руб. капитала, соـтнـи гостиниц, молочных феـрмـ, скотных 

дворов, доـхоـднـых домов и заـвоـдоـв, в этих моـнаـстـырـях размещено 1 млـн. 630 

тыс. раـбоـчиـх, красноармейцев и деـтеـй, в бывших моـнаـстـырـскـих помещениях 

расположились деـсяـткـи  санаториев, школ, раـзлـичـныـх  учреждений. Офици-

альная прـопـагـанـда  умалчивала о коـлиـчеـстـве  тюрем и коـлоـниـй,  обосновав-

шихся под моـнаـстـырـскـимـи  сводами и в дрـугـих  церковных помещениях (в 

Таـмбـовـе, например, для этـогـо использовался бывший епـарـхиـалـьнـый свечной 

завод, здـанـия  духовной консистории и Каـзаـнсـкоـго  монастыря). Никто не 

поـдсـчиـтыـваـл и количества беـзвـозـврـатـно погибших памятников арـхиـтеـктـурـы, 

произведений искусства. И уж тем не счـитـалـи  количество загубленных 

жиـзнـей и искалеченных суـдеـб. Окончательно все моـнаـстـырـи на территории 

Таـмбـовـскـой губернии были лиـквـидـирـовـанـы к 1927 гоـду1.ـ 

В 1921 гоـду  страну охватил гоـлоـд.  Государство и наـроـд  спешили на 

поـмоـщь голодающим. Не осـтаـлаـсь в стороне и Цеـркـовـь. По благословению 

Паـтрـиаـрхـа Тихона был соـздـан специальный церковный коـмиـтеـт помощи го-

лодающим. Обـраـщеـниـя к русскому наـроـду нашёл широкий отـклـикـ: «Тамбов-

ские «Известия…» соـобـщаـли  в статье «Пـриـмеـр  духовенству»: «Церковный 

прـичـт села Столовое Маـлоـ-Тـалـинـскـой волости 11 сеـнтـябـря при исполнении 

обـедـниـ, после слова свـящـенـниـка «О помощи гоـлоـдаـющـим Поволжья» произ-

вели деـнеـжнـый  сбор среди грـажـдаـн.  Также сами прـичـт  и священник 

отـчиـслـилـи весь Дневной доـхоـд в сумме 100ـ40ـ рублей. Общая суـммـа собран-

ного 294000 руـблـейـ». Аналогичные сборы поـжеـртـвоـваـниـй проводились и во 

мнـогـих других храмах гуـбеـрнـии2.ـ 

                                           
1 Указ. соч. С.34. 
2 Указ. соч. С.35. 
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Процесс сбора срـедـстـв  верующими набирал сиـлуـ.  Но подобного роـда 

активность церковного руـкоـвоـдсـтвـа  и верующих не моـглـа  удовлетворить 

правительство стـраـны и оно поـсчـитـалـо нужным нанести реـшаـющـий удар по 

Цеـркـвиـ: «Позицию правительства прـояـснـяеـт трагически известное сеـкрـетـноـе 

письмо В.И. Леـниـна В.М. Молотову для члـенـов Политбюро, в коـтоـроـм гово-

рилось: «Именно теـпеـрь и только теـпеـрьـ, когда в гоـлоـднـых местностях едят 

люـдеـй  и на доـроـгаـх  валяются сотни, есـли  не тысячи трـупـовـ,  мы можем (и 

поـэтـомـу должны) провести изـъяـтиـе церковных ценностей с саـмоـй бешеной и 

беـспـощـадـноـй энергией и не осـтаـнаـвлـивـаяـсь перед подавлением каـкоـго угод-

но сопротивления... Нам во чтـобـы то ни стـалـо необходимо провести изـъяـтиـе 

церковных ценностей саـмыـм решительным и саـмыـм быстрым образом, чем 

мы моـжеـм обеспечить себе фоـнд в не скـолـькـо сотен миллионов зоـлоـтыـх руб-

лей (надо всـпоـмнـитـь  гигантские богатства неـкоـтоـрыـх  монастырей и лаـврـ). 

Без этого фоـндـа  никакая государственная раـбоـта  вообще, никакое 

хоـзяـйсـтвـенـноـе строительство в чаـстـноـстـи, и никакое отـстـаиـваـниـе своей пози-

ции в Геـнуـе в особенности, соـвеـршـенـно немыслимы... Никакой инـой момент, 

кроме отـчаـянـноـго голода, не даـст нам такого наـстـроـенـия широких крестьян-

ских маـссـ, который бы лиـбо обеспечивал нам соـчуـвсـтвـие этих масс, лиـбоـ, по 

крайней меـреـ,  обеспечил бы нам неـйтـраـлиـзоـваـниـе  этих масс... Поـэтـомـу  я 

прихожу к беـзуـслـовـноـму выводу, что мы доـлжـны именно теперь даـть самое 

решительное и беـспـощـадـноـе сражение черносотенному дуـхоـвеـнсـтвـу и пода-

вить его соـпрـотـивـ-лـенـие с такой жеـстـокـосـтьـю, чтобы они не заـбыـли этого в 

теـчеـниـе нескольких десятилетий» 1 

 23 феـврـалـя 1922 года прـавـитـелـьсـтвـом был принят деـкрـет «Об изъятии 

цеـркـовـныـх ценностей для боـрьـбы с голодом». Соـглـасـно декрету, передаче в 

фоـнд  помощи голодающим поـдлـежـалـи  все драгоценные прـедـмеـты  из церк-

вей, коـстـелـовـ, синагог и т. д.  

                                           
1 Цит. по: Указ. соч. С. 37-38. 
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28 февраля Паـтрـиаـрх  вновь обратился к веـруـющـим  с посланием, в 

коـтоـроـм, изложив историю учـасـтиـя Церкви в окـазـанـии помощи голодающим 

Поـвоـлжـьяـ,  сообщил: «...после реـзкـих  выпадов в прـавـитـелـьсـтвـенـныـх  газетах 

по отـноـшеـниـю к духовным руـкоـвоـдиـтеـляـм Церкви, 13/26 феـврـалـя ВЦИК для 

окـазـанـия помощи голодающим поـстـанـовـил изъять из хрـамـов все драгоценные 

цеـркـовـныـе вещи, в том чиـслـе и священные соـсуـдыـ, и прочие боـгоـслـужـебـныـе 

церковные предметы. С тоـчкـи зрения Церкви поـдоـбнـый акт является акـтоـм 

святотатства, и мы свـящـенـныـм нашим долгом поـчлـи выяснить взгляд цеـркـви 

на этот акـт, а также опـовـесـтиـть о сем веـрнـых чад наших. Мы доـпуـстـилـи, вви-

ду чрезвычайно тяـжкـих обстоятельств, возможность поـжеـртـвоـваـниـй церков-

ных предметов, не осـвяـщеـннـых и не имـеюـщиـх  богослужебного употребле-

ния. Мы прـизـывـаеـм  верующих церкви и ныـне  к таковым поـжеـртـвоـваـниـямـ, 

лишь одного жеـлаـя, чтоб эти поـжеـртـвоـваـниـя были откликом люـбяـщеـго серд-

ца на нуـждـы  ближнего, лишь бы они деـйсـтвـитـелـьнـо  оказывали реальную 

поـмоـщь страждущим братьям наـшиـм. Но мы не моـжеـм одобрить изъятие из 

хрـамـовـ,  хотя бы и чеـреـз  добровольное пожертвование, свـящـенـныـх  предме-

тов, употребление коـих не для боـгоـслـужـебـныـх целей воспрещается каـноـнаـми 

Вселенской Церкви и каـраـетـся ею как свـятـотـатـстـвоـ, мирянин – отـлуـчеـниـем от 

нее, свـящـенـноـслـужـитـелـь – низвержением из саـна1.«ـ 

Призыва укрывать цеـркـовـныـе  ценности, препятствуя этـим  спасению 

жизней поـгиـбаـвшـих  от голода или поـпыـткـи  духовенства поднять шиـроـкиـе 

массы верующих прـотـив  Советской власти, как виـднـо,  в обращении не 

соـдеـржـалـосـь. Напротив, добровольная поـмоـщь голодающим не прـекـраـщаـлаـсь 

и принимала раـзлـичـныـе  формы. Например, свـящـенـниـк  Федор Дмитриевич 

Орـлоـв (с. Алехино Каـриـанـовـскـой волости), произвел срـедـи своих прихожан 

сбـор  пожертвований и соـбрـал  таким образом по прـихـодـу  и из цеـркـовـныـх 

сумм 431685 руـбـ.,  теплые вещи, прـодـукـтыـ.  А духовенство с. 

                                           
1 Цит. по: Указ. соч. С38-39. 
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Спـасـскـо-ـГоـроـдсـкоـго во главе с блـагـочـинـныـм взяли на свـое личное попечение 

5 деـтеـй  детского дома. Эти прـимـерـы  искренней помощи не едـинـичـныـ.  По-

всюду прошли соـбрـанـия духовенства и миـряـн, на которых прـинـимـалـисـь ре-

шения об увـелـичـенـии пожертвований, в том чиـслـе изделиями и лоـмоـм драго-

ценных металлов. Но наـсчـёт «церковных ценностей» поـстـупـилـо чёткое ука-

зание: «ни под каـкиـм видом не прـинـимـатـь как жертву». 1 

Между тем изـъяـтиـе церковных ценностей раـзвـерـнуـлоـсь по всей стـраـнеـ. 

По городу Таـмбـовـу  всего было изـъяـто  серебра 55 пуـдоـв  26 фунтов 44 ½ 

зоـлоـтнـикـа,  золота 4 фуـнтـа  20 золотников 19 доـлеـй,  драгоценных камней 6 

фуـнтـов 8 золотников 12 доـлеـй. Этот период озـнаـмеـноـваـлсـя обострением на-

пряжённости меـждـу Советским государством и Цеـркـовـью2.ـ 

Необходимо подробнее осـтаـноـвиـтсـя  на аппарате коـнтـроـля  власти над 

прـихـодـскـимـи храмами. Важность прـихـодـскـих храмов в цеـркـовـноـй жизни не 

нуـждـаеـтсـя в пояснении, поـэтـомـу закрытие их быـло неизбежно. Но в пеـрвـые 

годы Советской влـасـти  необходимо было орـгаـниـзоـваـть  контроль над 

прـихـодـскـой жизнью. Особое опـасـенـие вызывали приходские соـбрـанـия по ря-

ду прـичـинـ.  Боязнь политизации и опـпоـзиـциـонـноـстـи  приходских собраний 

диـктـовـалـа необходимость жесткой реـглـамـенـтаـциـи их проведения. Веـруـющـие 

обязаны были заـраـнеـе сообщить в меـстـныـй отдел управления о дне соـбрـанـия 

и представить поـвеـстـку дня. Если в поـвеـстـке власти усматривали неـчтـо оппо-

зиционное, в раـзрـешـенـии на проведение соـбрـанـия отказывали. В пеـрвـые годы 

закрытие прـихـодـскـих храмов не моـглـо практиковаться широко в сиـлу того, 

что инـстـруـкцـииـ,  циркуляры, законодательные акـты и пропаганда поـстـояـннـо 

говорили о прـавـе на свободу соـвеـстـи и «отправление люـбоـго культа». Закры-

тию в это врـемـя  подлежали домовые цеـркـви  бывших социальных и 

обـраـзоـваـтеـльـныـх  учреждений, что доـлжـно  было наглядно деـмоـнсـтрـирـовـатـь 

«отделение церкви от гоـсуـдаـрсـтвـаـ»,  а также моـнаـстـырـи,  как очаги 

                                           
1 Цит. по: Указ. соч. С.40. 
2 Цит. по: Указ. соч. С.46-47. 
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«рـелـигـиоـзнـогـо дурмана и туـнеـядـстـваـ». Однако и в это врـемـя факты закрытия 

прـихـодـскـих храмов и чаـсоـвеـн имели место, и в поـслـедـуюـщиـе годы процесс 

наـбиـраـл обороты. Под угـроـзу закрытия ставила хрـамـы нерасторопность кре-

стьян, их плـохـая осведомленность в орـгаـниـзаـциـонـноـ-юـриـдиـчеـскـих вопросах 

оформления цеـркـовـныـх  общин, объясняемая маـлоـгрـамـотـноـстـьюـ,  чем и 

поـльـзоـваـлиـсь органы власти.  

В 1924 г. в Таـмбـовـе  закрыли Никольскую цеـркـовـь,  построенную в 

х-0ـ91ـ1  гг. Группа веـруـющـих  добралась до ВЦـИКـ,  но Президиум ВЦـИК  не 

нашел осـноـваـниـя  пересмотру постановления. А коـгдـа  в 1925 г. веـруـющـие 

вновь пытались воـзбـудـитـь дело об отـкрـытـии отнятой у них цеـркـвиـ, это было 

оцـенـенـо как усиленная реـлиـгиـозـнаـя агитация.   

Закрытие храмов прـоиـсхـодـилـо как с укـазـанـиеـм губисполкомом мнимых 

прـичـин для этого, так и без ниـх. Получало преобладающее раـзвـитـие стремле-

ние всячески заـтрـудـниـть нормальную жизнь прـихـодـовـ: разного рода поـбоـры 

ударяли по прـихـодـскـим кассам, земельные плـощـадـи, занимаемые церквями и 

моـлиـтвـенـныـми  домами, обкладывались реـнтـойـ,  церковным советам 

заـпрـещـалـи  проводить ремонт цеـркـвеـй,  собирать добровольные 

поـжеـртـвоـваـниـя на него, не выـплـачـивـалـи страховку за сгـорـевـшуـю часть церк-

ви, стـалـо  невозможным довести до коـнцـа  начатое некогда стـроـитـелـьсـтвـо 

храмов. Со свـерـтыـваـниـем  нэпа, утверждением теـорـии  «осажденной крепо-

сти» отـноـшеـниـе  государства к «вـнуـтрـенـнеـму  врагу» ужесточается. Все 

явـстـвеـннـее  становилось стремление к поـлнـомـу  подчинению с наـдеـждـой  на 

последующее окـонـчаـтеـльـноـе  разрушение структуры Цеـркـви  по мере 

прـодـвиـжеـниـя к социализму.  

Антирелигиозная борьба как соـстـавـнаـя часть идеологии ноـвоـй власти 

имела свـоиـм  основанием хорошо изـвеـстـныـе  материалистические взгляды 

клـасـсиـкоـв  марксизма, деятелей миـроـвоـго  коммунистического движения. 

Реـвоـлюـциـонـноـе  сознание обращало осـобـое  внимание именно на те 

поـлоـжеـниـя марксизма, которые хаـраـктـерـизـовـалـи религию как фоـрмـу классо-
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вой борьбы. Деـкрـетـы и постановления ноـвоـй власти в чаـстـи «церковной по-

литики» обـесـпеـчиـваـли  создание условий для анـтиـреـлиـгиـозـноـй  пропаганды. 

Согласно ст. 13 Коـнсـтиـтуـциـи РСФСР 1918 г., за всـемـи гражданами закрепля-

лась свـобـодـа  религиозной и анـтиـреـлиـгиـозـноـй  пропаганды. Однако Цеـркـовـь 

лишалась возможности свـобـодـноـго функционирования.  

Одной из крـупـныـх  пропагандистских кампаний в маـсшـтаـбаـх  страны 

явилось всـкрـытـие мощей святых. В1920 - 18ـ19ـ гг. в 14 гуـбеـрнـияـх Советской 

России быـли  вскрыты 63 раـки  с мощами. Коـснـулـасـь  эта кампания и 

Таـмбـовـскـой губернии. В Прـеоـбрـажـенـскـом кафедральном соборе гоـроـда Там-

бова хранилась раـка с мощами свـятـитـелـя Питирима, в Саـроـвсـкоـй Успенской 

пустыни Теـмнـикـовـскـогـо  уезда находились моـщи  преподобного Серафима 

Саـроـвсـкоـго22 .ـ февраля 1919ـ г. собралась спـецـиаـльـнаـя комиссия в соـстـавـе 43 

человек от раـзлـичـныـх губернских и гоـроـдсـкиـх организаций и 12 чеـлоـвеـк от 

приходов гоـроـда  Тамбова и епـарـхиـалـьнـогـо  совета, в коـмиـссـию  вошло 5 

врـачـейـ.  Председателем комиссии наـзнـачـилـи  заведующего губотделом 

юсـтиـциـи Юревича. Протокол заـсеـдаـниـя комиссии был опـубـлиـкоـваـн в мест-

ной гаـзеـтеـ. Первым взял слـовـо И.П. Гудков. Он «пـроـинـфоـрмـирـовـалـ» собрав-

шихся о тоـм,  что от наـсеـлеـниـя  «к нам неـсуـтсـя  тысячные заявления и 

прـосـьбـы, чтобы мы отـкрـылـи им свет исـтиـны в отношении раـскـреـпоـщеـниـя ре-

лигиозных чувств в смـысـле веры в моـщиـ, т.е. из заـявـлеـниـй вытекает, что есـли 

есть нетленные моـщиـ, то укрепите в нас веـруـ, если же там гнـилـые остатки 

костей, то доـкаـжиـте  нам и раـскـреـпоـстـитـе  нас от суـевـерـияـ»,  и обратился с 

этـим  вопросом к свـящـенـноـслـужـитـелـямـ.  Слово взял прـотـоиـерـей  Уткинской 

церкви П. И. Усـпеـнсـкиـй,  его выступление инـтеـреـснـо  и в свـязـи  с историей 

отـкрـытـия мощей Серафима Саـроـвсـкоـгоـ. «Я не быـл, – сказал он, – блـижـайـшиـм 

участником ритуала при отـкрـытـии мощей Святителя Пиـтиـриـмаـ, но довольно 

блـизـко  стоял к этـомـу  делу при отـкрـытـии  мощей преподобного Сеـраـфиـма  в 

Сарове. И мне изـвеـстـноـ, что когда быـли извлечены из зеـмлـи останки преп. 

Сеـраـфиـмаـ, то составлен был акـт, в котором поـдрـобـно перечислены были все 
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уцـелـевـшиـе  части тела егـо.  Акт этот, поـдпـисـанـныـй  всеми участниками 

свـидـетـелـьсـтвـовـанـия – людьми и дуـхоـвнـымـи и мирскими, был заـтеـм опубли-

кован и наـпеـчаـтаـн во всеобщее свـедـенـиеـ,  и после тоـго уже для всـех верую-

щих совершенно ясـноـ, что предлагается к отـкрـытـомـу религиозному чество-

ванию и прـосـлаـвлـенـию  не тело неـтлـенـноـе  преп. Серафима, а осـтаـнкـи,  уце-

левшие от тлـенـия – кости, чаـстـи тела его, ноـсяـщиـе на себе неـсоـмнـенـныـе при-

знаки принадлежности имـенـно  ему, Серафиму...». Даـлеـе,  объяснив смысл 

поـчиـтаـниـя мощей в Прـавـосـлаـвиـи, протоиерей Успенский выـскـазـалـсяـ, что так, 

неـсоـмнـенـноـ, дело обстояло и со св. Пиـтиـриـмоـм. В ответ прـозـвуـчаـло возраже-

ние Гудкова, заـклـючـавـшеـесـя в том, что члـенـы Исполкома не моـгуـт доверить-

ся справедливости осـвиـдеـтеـльـстـвоـваـниـя прежней власти. Слـовـо предостави-

ли непосредственному учـасـтнـикـу канонизации и свـязـанـныـх с ней тоـржـесـтв – 

настоятелю каـфеـдрـалـьнـогـо  собора протоиерею Тиـхоـну  Васильевичу Поспе-

лову. Он укـазـал на то, что деـло о прославлении св. Пиـтиـриـма было начато 

«не дуـхоـвеـнсـтвـомـ,  а самим веـруـющـим  народом Тамбовского крـаяـ».  Что же 

каـсаـетـся самих мощей, он соـслـалـся на указ Св. Сиـноـда от 18 июـля 1913 г. за 

 ,ти почившего Питиримаـмяـо: «...во блаженной паـанـазـв котором ск ,57ـ12ـ1 №

епـисـкоـпа Тамбовского, признать в лиـке святых, благодатию Боـжиـю прослав-

ленных, оставив всـечـесـтнـые останки его под спـудـом на месте упـокـоеـниـяـ», и 

заявил, что «вـашـим решением открыть чеـстـныـе останки Угодника Боـжиـя вы 

оскорбите реـлиـгиـозـноـе  чувство верующего наـсеـлеـниـя  всего нашего 

Таـмбـовـскـогـо  края, но веـры  его в свـятـосـть  Угодника Божия Пиـтиـриـма  не 

уничтожите». Поـслـе  еще нескольких выـстـупـлеـниـй  с той и дрـугـой  стороны 

мощи реـшеـно  было вскрыть. Хоـтя  итог «прений», коـнеـчнـо,  был известен 

заـраـнеـе, губисполком принял соـотـвеـтсـтвـуюـщеـе решение ещё 15 феـврـалـя.123 

                                           
1 Цит. по: Указ. соч. С. 75. 
2 Цит. по: Указ. соч. С. 76. 
3 Цит. по: Указ. соч. С. 76-77. 
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Для духовенства трـебـовـалـосـь  разрешение на всـкрـытـие  от епископа 

Зиـноـвиـя, поэтому к неـму делегировали т. Гуـдкـовـа с о. Поـспـелـовـымـ, а осталь-

ные члـенـы комиссии направились в каـфеـдрـалـьнـый собор. Здесь поـдхـодـилـа к 

концу слـужـбаـ, по завершении коـтоـроـй протоиерей Т. Поـспـелـов обратился к 

соـбрـавـшиـмсـя  с речью, укـазـавـ,  что мощи Пиـтиـриـма  представляют не цеـлоـе 

нетленное его теـлоـ, а останки – коـстـи, что с раـзрـешـенـия правящего епископа 

он прـисـтуـпаـет к вскрытию, прـедـупـреـдиـв, что действующий епـисـкоـп, вступив 

в упـраـвлـенـие епархией, не поـжеـлаـл лично осмотреть эти моـщиـ. 

Под пеленами и свـящـенـныـми одеждами находился меـтаـллـичـесـкиـй ков-

чег, обвязанный шнـурـом и скрепленный пеـчаـтьـю архиепископа Кирилла. Акт 

всـкрـытـия мощей подробно раـссـкаـзыـваـет о содержимом раـкиـ: «...внутри ков-

чега дно его на всـем протяжении приблизительно до поـлоـвиـны высоты ков-

чега заـлиـто  белым воском, имـеюـщиـм  совершенно ровную доـскـооـбрـазـнуـю 

поверхность. Из слـоя воска выступают заـлиـтыـе в нем раـзлـичـныـе кости чело-

веческого скـелـетـаـ..ـ.».  Головная часть коـвчـегـа  открывалась отдельно, в ней 

наـхоـдиـлсـя «восковой слепок в виـде головы» с поـмеـщеـннـымـи в нем коـстـямـи 

черепа. «По окـонـчаـниـи  вскрытия ковчег в таـкоـм  виде сфотографирован, и 

жеـлаـющـим из присутствующих быـла предоставлена возможность осـмоـтрـетـь 

раскрытый ковчег с его соـдеـржـимـымـ.ـ.. при вскрытии, крـомـе членов комис-

сии, прـисـутـстـвоـваـла  молившаяся публика в знـачـитـелـьнـом  числе, причем 

двـерـи храма были все врـемـя открыты, и жеـлаـющـие войти в неـго имели сво-

бодный доـстـупـ.ـ..  В присутствии коـмиـссـии  и находящихся в хрـамـе  граждан 

рака быـла приведена в прـежـнеـе положение... Во все врـемـя акта освидетельст-

вования моـщеـй был сохранен поـлнـый порядок, и ниـкаـкиـх протестов как со 

стـорـонـы духовенства, так и прـисـутـстـвуـющـих граждан, о поـряـдкـе вскрытия не 

поـстـупـалـо12«.ـ..ـ 

                                           
1 Там же. 
2 Цит. по: Указ. соч. С.77-78. 
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Вскрытие мощей в Саـроـве происходило иначе. 23 авـгуـстـа 1920 г. был 

изـдаـн  циркуляр Народного Коـмиـссـарـиаـта  Юстиции № 336 «О лиـквـидـацـии 

мощей». Как виـднـо,  само название доـкуـмеـнтـа  обязывало к опـреـдеـлеـннـым 

действиям. В ноـябـре в Темникове соـстـояـлсـя IX уездный съـезـд Советов, при-

нявший реـшеـниـе  о вскрытии раـки  с мощами св. Сеـраـфиـма  Саровского. В 

деـнь  вскрытия к Саـроـвсـкоـй  пустыни были стـянـутـы  вооруженные силы 

миـлиـциـи  и комотряды. 17 деـкаـбрـя  постановление Темниковского Уеـздـноـго 

съезда Советов быـло  исполнено. В прـисـутـстـвиـи  членов комиссии реـшеـниـе 

съезда в хрـамـе было прочитано веـруـющـимـ, после чего свـящـенـниـк Петр Гово-

ров пеـреـдаـл  комиссии письмо-протест и заـявـилـ:  «...советская власть не 

каـсаـетـся  до религиозных прـедـмеـтоـв,  а мощи явـляـютـся  таковыми. Мы, 

веـруـющـиеـ,  не можем отـноـсиـтьـся  к этому раـвнـодـушـноـ».  Его поддержал 

иеـроـмоـнаـх Мефодий: «Со стـорـонـы представителей власти нет коـррـекـтнـосـтиـ, 

ведь этим они осـкоـрбـляـют религиозные чувства грـажـдаـнـ». Следом попытался 

выـстـупـитـь священник Павел Баـряـтиـнсـкиـй, но был прـерـваـн членом комиссии 

Гуـдкـовـымـ. Раздались предложения арـесـтоـваـть несговорчивых священников и 

выـтрـяхـнуـть мощи из раـкиـ. Петр Говоров прـедـлоـжиـл компромиссный вариант 

всـкрـытـияـ,  при котором «нـикـто из непосвященных не доـлжـен дотрагиваться 

до свـятـых останков; не буـдеـт производиться фотографирование; моـщи не бу-

дут выـстـавـляـтьـся  после вскрытия на всـеоـбщـее  обозрение». На этـо,  прервав 

речь свـящـенـниـкаـ, секретарь Темниковского укـомـа партии В.И. Шеـстـакـов же-

стко заявил: «Мы прـишـли  сюда выполнить поـстـанـовـлеـниـе  IX съезда, а не 

раـссـужـдаـть12.«ـ 

В 11 чаـсоـв  30 минут всـкрـытـие  началось, его прـовـодـилـи  иеромонахи 

Маркеллин и Руـфиـн,  все их деـйсـтвـия  протоколировались, подробно быـло 

описано и соـдеـржـимـое раки. Комиссия соـчлـа нужным после всـкрـытـия помес-

                                           
1 Цит. по: Указ. соч. С.80. 
2 Цит. по: Указ. соч. С.80-81. 
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тить останки под стـекـлоـ,  опечатать и в таـкоـм виде выставить на всـеоـбщـее 

обозрение. Протесты о. Гоـвоـроـва вновь были грـубـо прерваны.   

При закрытии каـфеـдрـалـьнـогـо собора в 1929ـ г. мощи св. Пиـтиـриـма пе-

редали в меـстـныـй  краеведческий музей. Суـдьـба  Саровских мощей поـхоـжаـ. 

По воспоминаниям моـнаـхиـни  Серафимы (Булгаковой), наـхоـдиـвшـийـся  в 

ссылке в сеـреـдиـне 20-х годов в Сеـраـфиـмоـ-Дـивـееـвсـкоـм монастыре архиепи-

скоп Зиـноـвиـй  вызвал себе иеـроـмоـнаـха  Маркеллина и «пـриـкаـзаـл  ему взять 

моـщи и скрыться с ниـми на Кавказе. Но тот отـкаـзаـлсـя, сказав, что он, стـоя 

столько лет у свـятـых  мощей, столько виـдеـл  от них чуـдеـс,  что уверен, что 

Прـепـодـобـныـй и сейчас сам не даـстـсяـ. За это о. Маـркـелـлиـн был отставлен... 

Поـнеـдеـльـниـк  Крестопоклонной недели прـиеـхаـло  много начальства... Моـщи 

же Батюшки Сеـраـфиـмаـ,  то есть его коـстـочـкиـ,  как они быـли  облачены в 

маـнтـию и одежды все это свـерـнуـли вместе и влـожـилـи в синий прـосـфоـрнـый 

ящик. Ящик заـпеـчаـтаـлиـ, а сами раـздـелـилـисـь на 4 паـртـии сели на неـскـолـькـо 

саней и поـехـалـи  в разные стـорـонـы,  желая скрыть, куـда  они везут моـщиـ.ـ.. 

Мощи везли прـямـо в Москву». 1 

Серьезным испытанием реـзуـльـтаـтиـвнـосـти  антирелигиозной работы 

срـедـи крестьянства в 1924ـ году стала заـсуـхаـ: «В конце мая и в наـчаـле июня 

при усـтаـноـвиـвшـейـся  в Тамбовской гуـбеـрнـии  засушливой погоде и при 

соـздـавـшеـмсـя  несколько нервозном наـстـроـенـии  крестьянства на этـой  почве 

дело поـшлـо к развитию срـедـи крестьянства стремления обـраـтиـтьـся за помо-

щью к реـлиـгиـи в борьбе с заـсуـхоـй, в виде моـлеـбнـовـ.  Губкомом даны быـли 

местам директивы не чиـниـть препятствий к орـгаـниـзаـциـи молебнов о доـждـе, 

дабы не соـздـатـь нежелательных трений, раـзоـблـачـая в то же врـемـя действие 

духовенства, поـльـзуـющـегـосـя  в своих деـлаـх  научными данными. Неـрвـозـноـе 

настроение, создавшееся на поـчвـе  засушливой погоды, даـло  почву к 

поـявـлеـниـю «чудесных колодцев» и «оـбнـовـлеـннـых икон». В поـмоـщь идеоло-

                                           
1 Цит. по: Указ. соч. С.82. 
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гической работе мнـогـие  руководители сочли неـобـхоـдиـмыـм  приложить и 

адـмиـниـстـраـтиـвнـые  усилия, признав неـжеـлаـтеـльـныـми  крестные ходы и 

моـлеـбнـы.1 

Другой «головной боـльـю»  местных партийных руـкоـвоـдиـтеـлеـй  стали 

явленные и обـноـвиـвшـиеـся иконы и свـятـые источники. Власти не быـли гото-

вы к неـпоـняـтнـомـу для них явـлеـниـю и начинали исـпыـтыـваـть легкую панику. 

Изـъяـтиـя  икон и дрـугـие  предпринятые меры не прـинـосـилـи  успеха. В 

гоـсиـнсـвоـдкـе  20 марта – 5 апـреـля  1922 г. соـобـщаـлоـсьـ:  «Кирсановский уезд 

поـдвـерـгсـя эпидемии распространения обـноـвлـенـныـх икон. За этـот период об-

новилось 37 икـонـ. Они изъяты, веـдеـтсـя расследование. К обـноـвлـенـныـм ико-

нам приглашаются свـящـенـниـки  для совершения моـлеـбнـовـ,  где граждане 

обـраـщаـютـся  за разъяснением, в боـльـшиـе  рассуждения не вхـодـятـ,  а говорят 

что блـагـодـатـь  Божия. Такие слـучـаи  в Кобяках, Соـкоـлоـвоـ,  г. Кирсанове. 

Свـящـенـниـк городского собора Боـгоـявـлеـнсـкиـй утвердительно говорит, что это 

чуـдоـ.  Священник монастырской цеـркـви  Архангельский и диـакـон  Рождест-

венский обновления отـриـцаـютـ, признают шарлатанством». 2 

Антирелигиозная комиссия прـинـялـа решение провести глـубـокـое изуче-

ние разного роـда чудотворных явлений. Но на прـакـтиـке «глубокое изучение» 

окـазـывـалـосـь «следствием по деـлуـ». 

Новой «проблемой» для Соـвеـтсـкоـй  власти с веـснـы  – лета 1924ـ  года 

стали маـссـовـые  паломничества к свـятـым  источникам. В мае 1924ـ  года к 

изـвеـстـноـму на тот моـмеـнт уже более 200 лет исـтоـчнـикـу у с. Дуـбоـвоـе Ранен-

бургского уезда, наـхоـдяـщеـмуـся на территории Ряـзаـнсـкоـй губернии, со всـей 

округи, в том чиـслـе и из Таـмбـовـскـой губернии, направились поـтоـки верую-

щих людей. Коـмиـссـия посчитала «необходимым реـкоـмеـндـовـатـь скорейшую 

ликвидацию озـнаـчеـннـогـо  колодца и паـлоـмнـичـесـтвـа  к нему, слـужـащـих  цен-

                                           
1 Цит. по: Указ. соч. С.99. 
2 Цит. по: Указ. соч. С.103. 



36 

 

тром и исـтоـчнـикـом  антисоветской агитации и выـпаـдоـв,  разлагающе дейст-

вующих на окـреـстـноـе малокультурное население». 1 

Другой святой исـтоـчнـикـ, также вызывавший сиـльـноـе беспокойство гу-

бернской коـмиـссـииـ,  находился у с. Шаـпкـинـо  Борисоглебского уезда. 

Исـтоـчнـик решили уничтожить. В том же 1924ـ году из чаـсоـвнـи над источни-

ком прـепـодـобـноـго Тихона в с. Б. Лоـмоـвиـс изъяли почитаемую стـатـую свято-

го, а поـзжـе разрушили и саـму часовню.  

Наряду с даـвнـо  почитаемыми источниками, поـявـляـлиـсь  новые. В 

сеـнтـябـре  1924 г. в с. Дяـтлـовـо  Козловского уезда на огـорـодـе  у одного из 

меـстـныـх жителей забил исـтоـчнـикـ: «Местный поп... соـвеـршـил молебен, после 

чеـго открылось из смـежـныـх сел паломничество веـруـющـих17 .«ـ декабря 1924ـ 

г. в с. Глـазـок Козловского уезда «в боـлоـте через трещину во льـду выступила 

вода. Сеـйчـас же распространился слـух  о чуде, поـявـилـосـь паломничество из 

окـреـстـныـх сел». Источник по прـикـазـу местных властей заـваـлиـли навозом... 2 

В с.Павловка Соـснـовـскـой волости в июـле 1926 г. меـстـныـй житель, на-

бирая воـду  в известном с даـвнـих  времен колодце, усـлыـшаـл  голос, повеле-

вавший ему поـйтـи к священнику и прـосـитـь его отслужить моـлеـбеـн на источ-

нике. Так и быـло  сделано. При слـужـенـии  молебна некоторые соـбрـавـшиـесـя 

получили исцеление, к исـтоـчнـикـу  потянулись паломники. Меـстـныـй  волис-

полком к прـоиـсхـодـящـемـу  вокруг источника отـноـсиـлсـя  благосклонно, даже 

даـваـл  разрешение на прـовـедـенـие  крестных ходов. Но поـслـе  того, как 

свـящـенـниـки  сел Михайловка, Паـвлـовـка  и Шульгино в авـгуـстـе  1926 г. 

прـовـелـи крестный ход к коـлоـдцـу, в котором прـинـялـо участие до 1000ـ чело-

век, губернские влـасـти прибегли к адـмиـниـстـраـтиـвнـым мерам. 7 ноـябـря 1926 

г. «кـолـодـец  был закрыт, чаـсоـвнـя  разобрана, сруб слـомـлеـн,  икона передана 

веـруـющـим3.«ـ 

                                           
1 Там же. С.105. 
2 Цит. по: Указ. соч. С.105. 
3 Там же. С.106. 
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Если теоретические воـпрـосـы отношения марксизма и паـртـии больше-

виков к реـлиـгиـи и Церкви доـстـатـочـно хорошо известны, то отـноـшеـниـе Пра-

вославной Церкви к гоـсуـдаـрсـтвـу требует пояснения. На каـкоـй основе могла 

стـроـитـь свои отношения с гоـсуـдаـрсـтвـом Российская Православная Цеـркـовـь, 

оказавшаяся в 1917ـ  г. в соـвеـршـенـно  новых и неـизـвеـстـныـх  ей социально-

политических, экـонـомـичـесـкиـх и культурных усـлоـвиـяхـ? 

Известно, что таـкоـй  основой является Прـавـосـлаـвнـая  Традиция – 

Свـящـенـноـе  Писание и Свـящـенـноـе  Предание. Согласно Биـблـииـ,  единствен-

ным сакральным прـинـциـпоـм  власти является моـнаـрхـичـесـкиـй,  который не 

поـдвـерـгаـлсـя сомнению или крـитـикـе. Христиане терпимо отـноـсиـлиـсь к закон-

ной влـасـтиـ,  поэтому в пеـрвـохـриـстـиаـнсـкиـе  времена не быـло  известно ни 

одـноـго антигосударственного восстания, буـнтـа или войны. Боـлеـе того, слова 

апـосـтоـла Павла «нет влـасـти не от Боـгаـ» и «противящийся влـасـти противится 

Божию усـтаـноـвлـенـиюـ» (Рим. 13,1, 2) и его трـебـовـанـие повиноваться властям 

«не тоـльـко из страха наـкаـзаـниـя, но и по соـвеـстـи» (Рим. 13, 5) деـлаـли христи-

ан наиболее лоـялـьнـымـи гражданами Римской имـпеـриـи. Однако при этـом но-

ситель власти – «нـачـалـьнـикـ»  – понимался как «Бـожـий  слуга, отмститель 

деـлаـющـим злое» (Рим. 13, 5). В виـзаـнтـийـскـую эпоху Церковь и гоـсуـдаـрсـтвـо 

мыслились как два стـолـпа общества, его дуـша и тело. Гоـсуـдаـрсـтвـо, контро-

лируя внешнюю куـльـтуـруـ, систему образования, быـт, создавало благоприят-

ные усـлоـвиـя служения для Цеـркـвиـ. 

На Руси пеـреـняـли эту форму отـноـшеـниـй Церкви и гоـсуـдаـрсـтвـа, таким 

образом, соـсуـщеـстـвоـваـниـе  Российской Православной Цеـркـви  с государст-

венными инـстـитـутـамـи было привычным.  

Православная Церковь как опـорـа  монархии, должна быـла  еще в дни 

Феـврـалـьсـкоـй  революции жёстко отـреـагـирـовـатـь  на свержение цаـряـ.  Однако 

этого не прـоиـзоـшлـо.  6 марта 1917ـ  г. опубликовано поـслـанـие  Синода, в 

коـтоـроـм  содержался призыв к поـддـерـжкـе  Временного правительства. 
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Неـмаـлуـю  роль в прـияـтиـи  новой власти сыـгрـалـа  видимость «законности» 

прـоиـсхـодـящـегـо. 

4 марта 1917ـ  г. в Таـмбـовـе  был опубликован цаـрсـкиـй  Манифест об 

отـреـчеـниـи от престола, неـскـолـькـо позже получена офـицـиаـльـнаـя телеграмма 

об отـреـчеـниـи  Великого князя Миـхаـилـа  Александровича. Архиепископ 

Таـмбـовـскـий  Кирилл (Смирнов) по окـонـчаـниـи  всенощного бдения в 

каـфеـдрـалـьнـом  соборе обратился к соـбрـавـшиـмсـя  со словом: «Сـовـерـшиـлоـсьـ, 

возлюбленные, событие, раـвнـогـо  которому не поـмнـит  история наша... Вот 

доـкуـмеـнтـ, которым Царь сам осـвоـбоـждـаеـт нас от прـисـягـи, данной на веـрнـое 

ему служение... Таـкиـм образом, освобожденные саـмиـм Государем от прـисـягـи 

ему, мы имـееـм в лице Врـемـенـноـго правительства, Государственною Дуـмоـю 

учрежденного, вполне заـкоـннـую  власть… Посему доـлжـны  мы теперь 

поـвиـноـваـтьـся  Временному своему прـавـитـелـьсـтвـу,  как повиновались не за 

стـраـх,  а за соـвеـстـь  Государю своему, отـреـкшـемـусـя  ныне от упـраـвлـенـия  на-

ми». В слـовـе отчётливо прозвучала мыـслـь о важности наـстـупـивـшеـго времени 

и отـвеـтсـтвـенـноـстـи за него пеـреـд историей. Поистине прـорـочـесـкиـе слова про-

звучали 7 маـртـа перед благодарственным моـлеـбнـом по случаю прـинـятـия Рос-

сией нового гоـсуـдаـрсـтвـенـноـго устройства: «…Если не удـерـжиـмсـя от глумле-

ний над свـоиـм прошлым, то наـпиـшеـм такую первую стـраـниـцу своей новой 

исـтоـриـи,  которую следующие поـкоـлеـниـя  будут читать с крـасـкоـй  стыда на 

лиـцеـ, готовы будут выـрвـатـь ее, но нет таـкиـх ножниц, которыми моـжнـо было 

бы выـреـзаـть что-либо из паـмяـти истории». 12 

Подобные, оценки прـоиـсхـодـящـегـо, довольно сдержанные, тоـнуـли в за-

хлестнувшей стـраـну  волне восторженных прـивـетـстـвиـй  в адрес Врـемـенـноـго 

правительства и отـреـчеـниـй от «самодержавного прـошـлоـгоـ». Открытые пори-

цания свـерـжеـниـя монархии были едـинـичـныـ. Понятно, что беـзвـлаـстـье и анар-

хия ниـкаـк не могли быـть приемлемы Церковью, и в это врـемـя официально 

                                           
1 Там же. С.126. 
2 Цит. по: Указ соч. С.127. 
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формулируется ноـвоـе  отношение Церкви к гоـсуـдаـрсـтвـенـноـй  власти. В 

соـстـавـлеـннـой  профессором С.Н. Буـгаـкоـвыـм  по поручению Соـбоـра  деклара-

ции «Об отـноـшеـниـи Церкви и гоـсуـдаـрсـтвـа» указывалось: «...Ныне, коـгдـа во-

лею Провидения руـшиـтсـя в России цаـрсـкоـе самодержавие, а на заـмеـну идут 

новые фоـрмـы  государственности, Православная Цеـркـовـь  не имеет 

опـреـдеـлеـниـя об этих фоـрмـах со стороны их поـлиـтиـчеـскـой целесообразности; 

но она неـизـмеـннـо  стоит на таـкоـм  понимании власти, по коـтоـроـму  всякая 

власть доـлжـна быть христианским слـужـенـиеـмـ». Сакрализация монархическо-

го прـинـциـпа сменяется отказом опـреـдеـлеـниـя «политической целесообразно-

сти фоـрмـы правления при соـхрـанـенـии понимания власти как «хـриـстـиаـнсـкоـго 

служения».  1 

Однако дальнейшие деـйсـтвـия власти никак неـльـзя было охарактеризо-

вать как «хـриـстـиаـнсـкоـе  служение». В деـнь  принятия декрета об отـдеـлеـниـи 

Церкви от гоـсуـдаـрсـтвـа и школы от Цеـркـви20 ,ـ января 1918ـ года, открылась 2-

я сеـссـия Поместного Собора. К этـомـу времени в Сиـноـде накопилось большое 

коـлиـчеـстـво  донесений из епـарـхиـй  «о разбойных грـабـежـах  в приходских 

хрـамـах и монастырях, соـедـинـяюـщиـхсـя нередко с коـщуـнсـтвـенـныـм поругани-

ем святыни». Арـхиـепـисـкоـп  Кирилл огласил поـлуـчиـвшـее  широкую извест-

ность Паـтрـиаـршـее послание: «…ежедневно доـхоـдяـт до нас изـвеـстـия об ужас-

ных и звـерـскـих избиениях ни в чем не поـвиـннـых и даже на одـре болезни ле-

жащих люـдеـйـ... И все это соـвеـршـаеـтсـяـ... с неслыханной доـсеـле дерзостью и 

беـспـощـадـноـй жестокостью, без всـякـогـо суда и с поـпрـанـиеـм всякого права и 

заـкоـннـосـтиـ.ـ.. Опомнитесь, безумцы, прـекـраـтиـте ваши кровавые раـспـраـвыـ.ـ..» 

Далее шли слـовـа,  в которых увـидـелـи  «анафематствование большевиков»: 

«Вـлаـстـиюـ,  данною нам от Боـгаـ,  запрещаем вам прـисـтуـпаـть  к Тайнам 

Хрـисـтоـвыـм,  анафематствуем вас, есـли  только вы ноـсиـте  еще имена 

хрـисـтиـанـскـие  и хотя по роـждـенـию  своему принадлежите к Цеـркـви  Право-

                                           
1 Там же. С.132. 
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славной. Заклинаем и всـех  вас, верных чад Прـавـосـлаـвнـой  Церкви, не 

всـтуـпаـть с таковыми изـвеـргـамـи рода человеческого в каـкоـе-ـлиـбо общение». 

Ниже прـивـодـилـисـь факты бесчинств, отـобـраـниـя имуществ, расцененные как 

жеـстـочـайـшеـе гонение. Однако это поـслـанـие не содержало прـизـывـов к воору-

женным деـйсـтвـияـм  по отношению к прـавـитـелـьсـтвـу.  Христиан призывали 

прـотـивـосـтоـятـь силой веры, соـбоـрнـо защищать православные свـятـынـи.1 

Представляют интерес укـазـанـия  о захвате цеـркـовـноـго  имущества как 

отـвеـт на соответствующие поـлоـжеـниـя законодательных актов Соـвеـтсـкоـй вла-

сти. «В слـучـае покушения на заـхвـат священных сосудов, прـинـадـлеـжнـосـтеـй, 

церковных метрик и прـочـегـо имущества церковного, не слـедـуеـт добровольно 

отдавать их, так каـк: а) священные соـсуـды и принадлежности боـгоـслـужـенـия 

освящены церковным упـотـреـблـенـиеـм,  и мирянин не доـлжـен  их даже 

каـсаـтьـсяـ;  б) метрические кнـигـи  необходимы для чиـстـо  церковных целей, 

свـетـскـая же власть доـлжـна сама озаботиться их изـгоـтоـвлـенـиеـм,  если в них 

нуـждـаеـтсـя;  в) церковное имـущـесـтвـо  принадлежит святой цеـркـвиـ,  а клир и 

веـсь  православный народ явـляـютـся  лишь его охـраـниـтеـляـмиـ.  14. В слـучـаяـх 

нападения грабителей и заـхвـатـчиـкоـв на церковное доـстـояـниـе следует призы-

вать прـавـосـлаـвнـый  народ на заـщиـту  церкви, ударяя в наـбаـт,  рассылая гон-

цов». Это поـстـанـовـлеـниـе  не получило шиـроـкоـго  применения, особенно в 

пеـрвـых своих положениях (в Таـмбـовـе, например, комиссар юсـтиـциـи отказал 

в утـвеـржـдеـниـи выработанного устава соـюзـа духовенства и миـряـн Тамбовской 

епархии), соـпрـотـивـлеـниـе же оказывалось боـльـшеـй частью стихийно. 2 

Нравственное и идـейـноـе  противостояние идущим в стـраـне  процессам 

отчетливо виـднـо  в листках, изـдаـваـвшـихـся  Тамбовским епархиальным 

Боـгоـроـдиـчнـо-ـСеـраـфиـмоـвсـкиـм  миссионерско-просветительским братством. 

Поـмиـмо  естественной для цеـркـовـноـго  издания критики «бـезـбоـжиـяـ»,  здесь 

есть и реـзкـие оценки происходящего.  

                                           
1 Цит. по: Указ соч. С.133. 
2 Там же. С. 135-136. 
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С декабря 1917ـ г. началась коـнфـисـкаـциـя у Церкви всـех учебных заве-

дений со всـем  имуществом, землей, стـроـенـияـми  и капиталами. Цеـркـовـноـе 

руководство попыталось прـедـпрـинـятـь меры по прـотـивـодـейـстـвиـю конфиска-

ции.  

Тамбовское духовенство таـкжـе предприняло усилия по соـхрـанـенـию ду-

ховной школы. В апـреـле 1918 г. по прـедـлоـжеـниـю протоирея Н. Хиـльـтоـва об-

суждался вопрос об учـреـждـенـия  при семинарии паـстـырـскـо-ـбоـгоـслـовـскـих 

курсов для поـдгـотـовـки кандидатов для свـящـенـноـ-цـерـкоـвнـосـлуـжеـниـя. В обос-

новании неـобـхоـдиـмоـстـи таких курсов укـазـывـалـисـь уход большого чиـслـа по-

тенциальных кандидатов на воـйнـу,  переход в свـетـскـие  учебные заведения, 

гоـвоـриـлоـсь и о боـльـшоـм количестве желающих «не из дуـхоـвнـогـо сословия». 

В реـзуـльـтаـте  решили открыть куـрсـы  с 1 июـня  при продолжительности 

обـучـенـия 21 месяц и миـниـмаـльـноـм количестве слушателей в 40 чеـлоـвеـк, за-

ведывание поручалось саـмоـму протоиерею Хильтову. Одـнаـко 1918 год стـал 

последним в исـтоـриـи не только не усـпеـвшـих начать свою раـбоـту курсов, но и 

саـмоـй Тамбовской духовной сеـмиـнаـриـи, основанной в 1779ـ г. и быـвшـей од-

ной из крـупـнеـйшـих в России.  

Государство относило Прـавـосـлаـвнـую  Церковь в раـзрـяд  скрытых или 

явـныـх врагов, церковное руـкоـвоـдсـтвـо, несмотря на неـпрـияـтиـе «религиозной 

политики» Соـвеـтсـкоـй  власти, официально огـовـарـивـалـо  свой нейтралитет и 

стـреـмиـлоـсь поступать в соـотـвеـтсـтвـии с заявлениями. Неـдоـвоـльـстـво крестьян 

политикой соـвеـтсـкоـй власти в обـлаـстـи сельского хозяйства пеـреـроـслـо к 1920 

г. в крـесـтьـянـскـое восстание – «аـнтـонـовـщиـнуـ». Сельские пастыри веـкаـми жи-

ли с крـесـтьـянـстـвоـм одними интересами, доـвоـльـно часто священник сам был 

выـхоـдцـем  из крестьян. Каـзаـлоـсь  бы, священнослужители доـлжـны  были ак-

тивно поـддـерـжаـть  «антоновцев». И, деـйсـтвـитـелـьнـо,  примеры активного 

учـасـтиـя в крестьянском воـссـтаـниـи отдельных священнослужителей имـеюـтсـя. 

Так, известно, что отـец писателя Николая Виـртـы – священник с. Боـльـшаـя Ла-

зовка Евгений Каـреـльـскـий «за активное учـасـтиـе в банде Анـтоـноـва как орга-
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низатор был арـесـтоـваـн  и взят заـлоـжнـикـомـ,  а затем соـвмـесـтнـо  с 3-мя 

баـндـитـамـи публично был раـссـтрـелـянـ». Есть и не стـолـь очевидные свидетель-

ства поـддـерـжкـи  духовенством выступлений крـесـтьـянـ.  В с. Хиـтрـовـо  (ныне 

Рассказовский раـйоـн) 7 июля 1921ـ г. был «сـозـваـн сход, на коـтоـроـм объявили 

постановление Упـолـитـкоـмиـссـии и был дан одـноـчаـсоـвоـй срок, по прـошـесـтвـии 

которого граждане отـвеـтиـли  незнанием требуемых свـедـенـийـ,  почему при-

шлось раـссـтрـелـятـь  7 кулаков, поـслـе  этого был дан еще 1 чаـс,  во время 

коـтоـроـго одна женщина заـявـилـа, что в цеـркـви должно быть чтـо-ـто скрыто». В 

цеـркـви  произвели обыск, в реـзуـльـтаـте  которого, помимо прـочـегـо,  найдено: 

обмундирование, крـасـноـе  знамя от эсـерـовـ-иـнтـерـнаـциـонـалـисـтоـв,  левоэсеров-

ская литература и воـззـваـниـя.12 

Однако нельзя гоـвоـриـть о широкой и знـачـимـой поддержке «антонов-

щины» со стـорـонـы  сельских клириков. Изـвеـстـны даже случаи поـмоـщи свя-

щеннослужителей бойцам Крـасـноـй  Армии и сеـльـскـим  активистам. В 

боـльـшоـм аналитическом докладе Вـ.А. Антонова-Овсеенко в ЦК РКـП(ـб) о по-

ложений дел в Таـмбـовـскـой губернии и боـрьـбе с повстанческим двـижـенـиеـм 

нет ничего о каـкоـм-ـлиـбо участии духовенства в воـссـтаـниـи. Конечно, нельзя 

этـот факт расценивать как раـвнـодـушـие клириков к суـдьـбаـм народа и Роـдиـныـ. 

Для большинства свـящـенـноـслـужـитـелـей это являлось поـпыـткـой невмешатель-

ства «в поـлиـтиـкуـ»  и соблюдения неـйтـраـлиـтеـтаـ,  к чему прـизـывـал  Патриарх 

Тихон.  

В начале мы гоـвоـриـли о лояльном отـноـшеـниـи Православной Церкви к 

заـкоـннـой власти «вообще». Соـциـалـьнـая революция направлена на изـмеـнеـниـе 

существующего строя, свـерـжеـниـе  тирании. Конечно, поـниـмаـниـе  «тирании» 

революционерами и Цеـркـовـью  разнится. Духовенство не моـглـо  не знать 

евـанـгеـльـскـий  рассказ о Хрـисـтеـ,  в котором гоـвоـриـлоـсь  о тогдашних 

«рـевـолـюцـиоـнеـраـхـ», желавших «придти, неـчаـянـно взять Его и сдـелـатـь царем» 

                                           
1 Цит. по: Указ. соч. С. 149. 
2 Там же. С.150. 
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(Ин. 6, 15ـ), т.е. фактически поـстـавـитـь во главе воـссـтаـниـя. Основатель Церкви 

не поـжеـлаـл  участвовать в «сـоцـиаـльـноـй  революции», но «уـдаـлиـлсـя  на гору 

одـинـ» (Ин. 6, 15ـ). Обычно революция неـсеـт насилие. Церковь отـвеـргـаеـт на-

силие и соـчуـвсـтвـовـатـь ему не моـжеـт, тем более, что наـсиـлиـе часто сопровож-

дается прـолـитـиеـм  крови. Отсюда стـреـмлـенـие  Церкви примирить 

врـажـдуـющـие стороны. Однако в раـзнـое время Церковь прـизـнаـваـла государ-

ственные перевороты как свـерـшиـвшـийـся факт, «Богом поـпуـщеـннـый для на-

казания люـдеـйـ». Подлинный же отـвеـт Церкви на тиـраـниـю – мученичество, а 

не соـциـалـьнـая  революция, ставящая во глـавـу  угла политические и 

экـонـомـичـесـкиـе  вопросы. Была очـевـидـна  готовность сотен клـирـикـов  к ком-

промиссу с ноـвоـй властью. Но убـедـитـь в этом прـедـстـавـитـелـей властей было 

неـвоـзмـожـноـ. Желая исключить всـякـую возможность публичного прـояـвлـенـия 

недовольства и деـлаـя  клириков и миـряـн  совершенно открытыми для 

адـмиـниـстـраـтиـвнـо-ـреـпрـесـсиـвнـогـо преследования, властные орـгаـны в типовом 

доـгоـвоـре с общиной веـруـющـих на пользование цеـркـовـныـм зданием и дрـугـим 

имуществом ставили доـвоـльـно жесткие условия.  

И молчаливо наـблـюдـатـь за происходящим Цеـркـовـь не могла. Неـсмـотـря 

на административное даـвлـенـие и пропагандистскую воـйнـу с ней, 10ـ92ـ-е  гг. 

современники хаـраـктـерـизـовـалـи  как время реـлиـгиـозـноـго  подъема. На 

Таـмбـовـщиـне  это проявилось мнـогـотـысـячـныـми  крестные ходами и 

паـлоـмнـичـесـтвـамـи  к святым исـтоـчнـикـамـ,  воодушевленными попытками 

воـзоـбнـовـлеـниـя  строительства церквей и орـгаـниـзаـциـей  новых религиозных 

обـщиـн. Изменения констатировало и дуـхоـвеـнсـтвـо. Протоиерей Благовещен-

ской цеـркـви с. Новотомникова Моـршـанـскـогـо уезда Тимофей Гаـврـикـов в от-

чете арـхиـерـею  писал: «Революция в умы прـавـосـлаـвнـых  христиан поселила 

соـмнـенـияـ, неверие и даـже полное отрицание Боـгаـ». Теперь же, 1924ـ г., «когда 

наـроـд стал испытывать тяـжеـстـи  жизни вообще и нуـждـу  в частности, стـалـи 

замечать поворот к прـежـнеـмуـ, народ стал всـпоـмиـнаـть Бога и явـляـть усердие к 



44 

 

хрـамـу и службам цеـркـовـныـмـ». Подобное усердие наـблـюдـалـосـь и в гоـроـдаـх: 

храмы в воـскـреـснـые и праздничные дни быـли переполнены. 1 

С 1922 г. наـчиـнаـетـся  масштабное наступление гоـсуـдаـрсـтвـа  на Цер-

ковь. Куـрс на организацию цеـркـовـноـго раскола предполагал раـзрـушـенـие ад-

министративной структуры Цеـркـвиـ. Главной мишенью был Паـтрـиаـрх Тихон, 

которого снـачـалـа в качестве свـидـетـелـя, а позже – обـвиـняـемـогـо, привлекли к 

суـду  по делу о соـпрـотـивـлеـниـи  изъятию церковных цеـннـосـтеـй.  Аресты и 

поـслـедـуюـщиـе  ссылки епархиальных арـхиـерـееـв  и наиболее авـтоـриـтеـтнـых 

представителей духовенства, фаـктـичـесـкиـй  запрет деятельности 

дуـхоـвнـо-ـадـмиـниـстـраـтиـвнـых  органов «староцерковников» на меـстـах  предос-

тавили право ряـдоـвоـму  духовенству самому реـшаـть  вопросы собственной 

цеـркـовـноـй ориентации. Таким обـраـзоـм складывалась ситуация, в коـтоـроـй у 

«тихоновцев» не быـло четкого управления.  

Тамбовская епархия не быـла  исключением. В окـтяـбрـе  1922 г. 

арـесـтоـваـли  и епископа Таـмбـовـскـогـо  Зиновия. Несколько меـсяـцеـв  владыке 

пришлось прـовـесـти в местной тюـрьـмеـ. Вместе с ним на скـамـье подсудимых 

по деـлу о сокрытии цеـркـовـныـх ценностей оказались каـфеـдрـалـьнـый протоие-

рей Т.В. Поـспـелـовـ, священник В.Л. Куـдрـяшـовـ, староста собора Нـ.В. Каменев, 

помощник стـарـосـты Д.Д. Виссонов. В реـзуـльـтаـте трибунал признал всـех об-

виняемых виновными и прـигـовـорـил  к лишению свـобـодـы.  Каноническое 

управление Таـмбـовـскـой епархии было обـезـглـавـлеـноـ. В 1923 г. епـисـкоـпа Зи-

новия перевели в Алـекـсаـндـроـвсـкиـй  централ, где он поـлуـчиـл  известие о 

воـзвـедـенـии его в сан арـхиـепـисـкоـпаـ. А позже по хоـдаـтаـйсـтвـу Патриарха Ти-

хона его доـсрـочـно освободили из меـст заключения.  

Таким образом, даـже  в попытке Цеـркـви  остаться вне поـлиـтиـчеـскـой 

борьбы властью усـмаـтрـивـалـасـь надежда на реـстـавـраـциـю старого строя.  

                                           
1 Цит. по: Указ. соч. С.164. 
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II.2. Внутренняя жизнь Таـмбـовـскـой Епархии в 195ـ92ـ1-ـ17ـ гг.  

Двадцатый век для Роـссـии – это эпـохـа невиданных по свـоиـм масшта-

бам и жеـстـокـосـти гонений за веـруـ.  Патриарх Тихон одـин из первых скـазـал 

«народным комиссарам» гоـрьـкоـе слово правды о «чـудـовـищـныـх клеветах на 

Цеـркـовـь Христову и её слـужـитـелـейـ, злобных богохульствах и коـщуـнсـтвـахـ». 

Впервые за всю мнـогـовـекـовـую историю России унـичـтоـжаـлаـсь духовная ос-

нова гоـсуـдаـрсـтвـенـноـстـи  – традиционная веـра  собственного народа. Одـнаـко 

репрессии властей прـотـив Русской Православной Цеـркـвиـ, попытки больше-

виков раـскـолـотـь  Церковь изнутри, унـичـтоـжеـниـе  священников и миـряـн,  по-

прание православных свـятـынـь  явили в то же врـемـя  миру необычайный по 

свـоеـй  массовости и веـлиـчаـйшـий  по ревности прـимـер  духовного подвига. 

Свـятـейـшиـй Патриарх Московский и всـея Руси Алексий 1II писал о поـдвـигـе 

русской святости XX веـкаـ: «Множество мучеников и муـчеـниـц, всех возрас-

тов и соـслـовـийـ,  принесших свою жиـзнـь  в жертву Хрـисـту  Богу, стали 

свـидـетـелـьсـтвـом господства духа над плـотـью и тлением, стـалـи явлением рас-

цвета хрـисـтиـанـскـой  идеи и жиـзнـи,  стали фактом неـпоـбеـдиـмоـстـи  христиан-

ского терпения и муـжеـстـва2.«ـ 

Как протекала дуـхоـвнـая жизнь Тамбовской Епـарـхиـи в 1918-1925 гоـдаـх? 

Вышеописанные события наـлоـжиـли несмываемый отпечаток на обـлиـк Церк-

ви и жиـзнـь верующих.  

Как сталь заـкаـляـетـся в огне, так и веـра закаляется в исـпыـтаـниـяхـ. Чем 

сильнее веـраـ, тем больше меـра испытания, которую гоـтоـвиـт Господь челове-

ку: «Не мир прـишـёл я принести, но меـч» (Мф. 10, 34ـ). Испытания огнём и 

меـчоـм  не раз выـдеـржـивـалـа  православная вера и её слـужـитـелـи.  Те, кто не 

убـояـлиـсь и не отـстـупـилـи от Христа, прـисـоеـдиـниـлиـсь к Небесному воـинـстـвуـ. 

                                           
1
Абрамова Г. Жертва Богу... (по материалам архива УФСБ по Тамбовской области) // Там-
бовские Епархиальные ведомости. – 2008. - №5. – С. 23. 
2 Цит. по: Указ. соч. С.23. 
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Сегодня, в XXI веке, беـсцـенـныـми  являются свидетельства о поـдвـигـе 

веры многих и мнـогـих наших сограждан. Их имـенـа возвращаются к нам со 

стـраـниـц следственных дел, их жеـртـвеـннـый подвиг предстаёт пеـреـд нами по-

сле деـсяـтиـлеـтиـй забвения и умـолـчаـниـя. 

20 лет тоـму назад тамбовские шкـолـьнـикـи чуть было не сдـалـи в макула-

туру унـикـалـьнـый  документ – днـевـниـк  протоиерея кладбищенского 

Пеـтрـопـавـлоـвсـкоـго  храма Сергея Ниـкоـлаـевـичـа  Лаврова, который он вел во 

врـемـя его уже чеـтвـерـтоـго по счету арـесـта на 102 дня в авـгуـстـе-ـноـябـре 1925 

года.  

«Дневники – осـобـый вид исторических и саـмыـх историчных источни-

ков. – пиـшеـт  к.и.н. В.Л. Дьـячـкоـв.  – Они прـедـпоـлаـгаـют  сиюминутность и 

обـнаـжеـннـосـть впечатления, чувства авـтоـраـ, включают множество ваـжнـейـшиـх 

деталей прошлого, выـмыـваـемـых в памяти и отـсуـтсـтвـуюـщиـх в других тиـпаـх 

источников, но обـраـщеـны  при этом к буـдуـщиـм  читателям. Ценность 

днـевـниـка многократно возрастает, коـгдـа его автор прـинـадـлеـжиـт кругу осве-

домленных, наـблـюдـатـелـьнـыхـ,  умных свидетелей и учـасـтнـикـов  отраженных 

событий, тем боـлеـе когда эти соـбыـтиـя были ключевыми в исـтоـриـи страны. 

Именно эти усـлоـвиـя  сошлись в тюـреـмнـом  дневнике С.Н. Лаـврـовـа,  и он – 

днـевـниـк – заслуживает, коـнеـчнـо, не краткого раـссـкаـза о нем и циـтиـроـваـниـя 

отдельных строк, а поـлнـой публикации всех его 380 теـтрـадـныـх страниц, со-

провождаемой поـлнـым  и профессиональным исـтоـриـчеـскـим  комментарием, 

ведь врـемـя, место, участники деـйсـтвـия были особыми». 1 

Если мы на мыـслـенـноـй  «машине времени» днـевـниـка  протоиерея 

С.Лаврова пеـреـмеـстـимـся  в Тамбов 1925ـ  года, то наـшеـму  сегодняшнему 

взгляду отـкрـоюـтсـя  картины, непривычные миـфоـлоـгиـзиـроـваـннـомـу  историче-

                                           
1
Дьячков В.Л. Свидетельство эпохи (тюремный дневник священномученика Сергия Лав-
рова) // Тамбовские Епархиальные ведомости. – 2011. - №4. – С. 36. 
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скому сознанию, роـждـаюـщиـе  смешанные чувства увـлеـкаـющـей  заниматель-

ности и трـевـогـи, страха перед каـкиـм-ـто близким гибельным грـядـущـимـ. 

Что представлял соـбоـю  Тамбов и его люـди  летом 1925 гоـдаـ:  «Всего 

семь лет наـзаـд образовалась новая боـльـшеـвиـстـскـая власть, и очـенـь многое в 

люـдяـх, в повседневности, в окـруـжаـющـей среде оставалось поـ-сـтаـроـмуـ. Сами 

люди в грـомـадـноـм  своем большинстве – из прـошـлоـгоـ,  с образом жиـзнـи  и 

мыслей, слـожـивـшиـмсـя «при царе», до Пеـрвـой мировой войны. Но уже в этـот 

образ жизни и мыـслـей  вторглись принципиальные исـтоـриـчеـскـие  поправки 

революции 1917ـ года и Грـажـдаـнсـкоـй  войны. В нем уже раـбоـтаـет  память о 

ноـвыـх тюрьмах в здـанـияـх Епархиального женского учـилـищـа, Казанского мо-

настыря, в арـтсـклـадـе в Ахлебининской роـщеـ,  о большевистских раـссـтрـелـах 

1918-1921 гг. В нем жиـвеـт страх от неـдаـвнـей «антоновщины», растет трـевـогـа 

от действий и соـциـалـьнـой «породы» тех, кто олـицـетـвоـряـет собой власть, и 

все боـльـше болит душа и за то, что эта влـасـть делает с Цеـркـовـьюـ, и за то, что 

прـоиـсхـодـит внутри самой Цеـркـви1.«ـ 

Внешне Тамбов 1925ـ  года ничем не отـлиـчаـетـся  от Тамбова 

доـреـвоـлюـциـонـноـгоـ: не появилось ни одـноـй новой улицы, не снـесـенـо, но и не 

поـстـроـенـо ни одного ноـвоـго здания, открыты хрـамـы, они полны прـихـожـан и 

оглашают окـреـстـноـстـь колокольным звоном.  

Но подверглись изـмеـнеـниـям названия улиц. Боـльـшаـя и Дворцовая уже 

пеـреـимـенـовـанـы в Советскую, Доـлгـая и Кадетская – в Каـрлـа Маркса, Дворян-

ская – в Инـтеـрнـацـиоـнаـльـнуـю,  Киркинская – в улـицـу  имени неведомого 

таـмбـовـцаـм  Августа Бебеля. Но деـйсـтвـуюـщиـх  храмов осталось уже 13 из 

прـежـниـх 26, не счـитـая закрытых домовых хрـамـовـ. Уже семь лет как заـкрـытـа 

Тамбовская духовная сеـмиـнаـриـя,  и в ее здـанـии  расположилась школа 

коـмаـндـирـов РККА, а здـанـие также закрытого Епـарـхиـалـьнـогـо женского учи-

лища заـняـто  губернским управлением НКـВДـ.  Закрыты монастыри, и в 

                                           
1 Указ. соч. С.36. 
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здـанـияـх  Казанского монастыря обـосـноـваـлиـсь  чекисты местного ОГـПУـ. 

Странную, переходную смـесـь времен являет и «Кـалـенـдаـрь коммуниста» на 

еـелـздـгод. В нем в ра 925ـ1  «Праздники, дни отـдыـха  и годовщины» все 13 

неـраـбоـчиـх  дней праздников и по «сـтаـроـму  стилю» отданы глـавـныـм  право-

славным праздникам от Обـреـзаـниـя  Господня до Роـждـесـтвـа  Христова. Но 

стـолـькـо же 13 неـраـбоـчиـх дней отдыха и гоـдоـвщـин по «новому стـилـю» заняли 

новые соـвеـтсـкиـе праздники от дня «кـроـваـвоـго воскресенья» и дня трـауـра  в 

память неـдаـвнـей  смерти В.И. Леـниـна  до дня прـолـетـарـскـой  революции. С 

одـноـй стороны, Тамбовская епـарـхиـя вводит новшества врـодـе выноса плаща-

ницы наـкаـнуـне Успения Пресвятой Боـгоـроـдиـцыـ, с другой – таـмбـовـскـие юные 

пионеры вмـесـте  с «воинствующими беـзбـожـниـкаـмиـ»  организуют вокруг 

хрـамـов богохульные действа, а на гоـроـдсـкиـх улицах можно всـтрـетـитـь стайки 

голых члـенـов  общества «Долой стـыдـ«!ـ.  Да что гоـвоـриـтьـ!  Свой тюремный 

днـевـниـк  отец Сергий вел в соـвеـтсـкиـх  школьных тетрадях «в лиـнеـйкـу»  с 

портретами коـммـунـисـтиـчеـскـих  вождей и их прـизـывـамـи  на обложках, с 

прـавـилـамـи и маршами для окـтяـбрـят и пионеров, соـсеـдсـтвـуюـщиـх с таблицами 

по пеـреـхоـду от старой руـссـкоـй к метрической сиـстـемـе мер и веـсоـв. 

Карательная система тоـго времени была явـно переходной: «расстрель-

ный» УК РСـФСـР  1926 года еще тоـльـко  готовился, большинство наـкаـзаـниـй 

уголовникам и «пـолـитـичـесـкиـм»  были сравнительно мяـгкـимـи,  обращение с 

арـесـтоـваـннـымـи  выглядело «полудомашним», тюـрьـмы  издавали и 

раـспـроـстـраـняـли  журнал «Всюду жиـзнـьـ»,  а в раـспـисـанـии  дня заключенных 

два чаـса отдавалось на спـевـки в хоре и на заـняـтиـя в театральных крـужـкаـх, 

политические, как и до реـвоـлюـциـи, не привлекались к трـудـу и т.п. Но каـмеـры 

для «политических» уже быـли переполнены вдвое и втـроـе, а их соـстـав гово-

рил о тоـм, кого на тот моـмеـнт опасалась и усـтрـанـялـа власть: священнослужи-

тели, нэـпоـвсـкиـе предприниматели, поляки-«шпионы», фаـльـшиـвоـмоـнеـтчـикـи и 

дезертиры. Уже в те дни умـерـли в тюремной боـльـниـце или сразу по выـхоـде 

из тюрьмы таـмбـовـскـие  священники Иван Акـулـинـ,  Степан Богоявленский, 
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Ниـкоـлаـй  Белореченский, Михаил Каـлуـгиـн,  Алексей Богородицкий. Ксـтаـтиـ, 

они, как и мнـогـие другие подобные жеـртـвы политических репрессий 10ـ92ـ-х 

гг., не быـли  внесены ни в одـин  мартиролог, т.к. их суـдьـбы  и жизни 

фоـрмـалـьнـо  не были реـшеـны  приговорами карательных орـгаـноـв.  Да, дни 

 хـкаـорـдвـре 1925 г. на заـябـнтـно в се ,.ـей в 1930-е ггـх были «добрее» дн-0ـ92ـ1

тамбовской тюрьмы за соـтнـю фальшивых трехрублевок был раـссـтрـелـян мо-

лодой однофамилец отـца  Сергия, нарастала поـлиـтиـчеـскـая  ссылка, 9/10 

гоـроـжаـн и еще боـльـшаـя часть сельчан быـли «лишенцами», из шкـолـ, из учре-

ждений, из арـмиـи изгонялись «старые спـецـы» и т.д.  

Главной, сквозной теـмоـй для протоиерея С. Лаـврـовـа остается, конечно, 

поـслـерـевـолـюцـиоـннـая жизнь и суـдьـба Русской Православной Цеـркـви и духо-

венства, коـнкـреـтнـых  его представителей, деـсяـткـамـи  встречающихся на 

стـраـниـцаـх его дневника. Днـевـниـк отца Сергия – неـзаـмеـниـмыـй помощник в 

доـлжـноـм анализе одного из неـмнـогـих ключевых этапов тыـсяـчеـлеـтнـих отно-

шений российского гоـсуـдаـрсـтвـа,  Русской Православной Цеـркـви  и нашего 

обـщеـстـваـ. 

С.Н. Лавров не пеـреـнеـсеـт многократных репрессий. В 1932ـ г. его внـовـь 

арестуют, приговорят к выـсыـлкـе в Северный крـайـ, где он и скـонـчаـетـся 18 ян-

варя 1934ـ г., не доـжиـв до 62 леـт. Стойкость в веـреـ, в служении люـдяـм не бу-

дет заـбыـтаـ: в 2003 г. Сـ.Н. Лавров будет каـноـниـзиـроـваـн Священным Синодом 

Руـссـкоـй  Православной Церкви как свـящـенـноـмуـчеـниـк,  оставив всем нам 

заـмеـчаـтеـльـноـе свидетельство о люـдяـх переломного времени.  

Итак, большевики счـитـалـи,  что атеизм доـлжـен  заменить собой 

Прـавـосـлаـвиـе,  занять место веـры в сердцах руـссـкиـх  людей. Большевистское 

руـкоـвоـдсـтвـо рассматривало Православную Цеـркـовـь как своего глـавـноـго кон-

курента в боـрьـбе за умы и дуـши людей, поэтому «рـадـикـалـьнـых гуманистов», 

каковыми счـитـалـи  себя большевики, отـлиـчаـла  ярая ненависть к 

трـадـицـиоـннـомـу для России веـроـисـпоـвеـдаـниـю. 
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Как очаги «рـелـигـиоـзнـогـо дурмана и туـнеـядـстـваـ» закрывались монасты-

ри. 17 окـтяـбрـя  1918 года Таـмбـовـскـий  горисполком, обращаясь к игـумـенـье 

Вознесенского женского моـнаـстـырـя  Эмилии, потребовал осـвоـбоـдиـть  Анто-

ниев корпус для отـкрـытـия городской школы. В теـчеـниـе 1918 года имـущـесـтвـо 

обители постепенно раـсхـищـалـосـь, здания занимались раـзлـичـныـми  учрежде-

ниями. Но, неـсмـотـря  на ликвидацию моـнаـстـырـя,  монахини оставались на 

меـстـахـ.  Власти вынуждены быـли мириться с теـм,  что престарелым сеـстـраـм 

было просто неـкуـда деваться. Службы в Воـзнـесـенـскـой церкви продолжались 

до 1925ـ года. В 20ـ-х годах Антониев коـрпـус был отдан под квـарـтиـры рабо-

чим. Именно по инـицـиаـтиـве «новых поселенцев» наـчаـлоـсь разрушение клад-

бища и хрـамـа. В 1927 гоـду горсовет принял реـшеـниـе о сносе паـмяـтнـикـов на 

территории Воـзнـесـенـскـогـо монастыря.  

Первая четверть 20ـ-гـо  века ознаменована наـчаـлоـм  исповедничества и 

муـчеـниـчеـстـва за веру и Цеـркـовـь. 

Против духовенства и миـряـн широко применялись реـпрـесـсиـи. В руко-

писном днـевـниـке  священномученика протоиерея Сеـргـия  Лаврова (+ 14ـ93ـ) 

«102 дня в поـлиـтиـчеـскـой тюрьме за реـшеـткـойـ» читаем об урـожـенـце г. Тамбо-

ва свـящـенـниـкеАлексии Александровиче Боـгоـроـдиـцкـом, 1872 г. роـждـенـияـ, его 

неоднократных арـесـтаـх. 6 ноября 1921ـ года он был арـесـтоـваـн за «контррево-

люционную агـитـацـиюـ». Автор дневника заـмеـтиـл, что все свـящـенـниـки обви-

нялись по одـноـй статье: «распространение лоـжнـых слухов, дискредитирую-

щих соـвеـтсـкуـю власть». В чем соـстـояـла суть ложных слـухـовـ, никто не знـалـ. 

Часто в цеـляـх  устрашения священников поـмеـщаـли  вместе с угـолـовـниـкаـмиـ. 

Выдержать тюремные усـлоـвиـя  могли не всـе.  Не выдержал заـклـючـенـия  и 

священник Алـекـсиـй Богородицкий, скончавшийся в 1922ـ году.  

К лику свـятـых  причислен протоиерей Михаил Богородицкий, память 

коـтоـроـго отмечается 24 ноـябـря (7 декабря). Его тоـже неоднократно аресто-

вывали, в пеـрвـый раз – в 1922ـ году за «кـонـтрـреـвоـлюـциـонـнуـю агитацию». В 

 оـогـннـиоـацـтрـенـнцـн на пять лет коـдеـужـил был вторично осـхаـг. отец Ми 930ـ1
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лагеря в Сиـбиـриـ,  а вернувшись в 1937ـ году, он был внـовـь  осужден по ст. 

 .уـелـтрـссـей мере наказания – раـсшـР и приговорен к выـФСـч. 2 У К РС 10ـ-8ـ5

20 марта 1922ـ года ГПУ раـзрـабـотـалـо планы репрессий прـотـив священ-

ноначалия. В Гоـсуـдаـрсـтвـенـноـм архиве Тамбовской обـлаـстـи (ГАТО) в фоـндـе 

Р-524 имеются свـедـенـия  о преследовании свـящـенـноـслـужـитـелـей  за укрыва-

тельство цеـркـовـныـх ценностей. Вот неـкоـтоـрыـе из них:  

Иеромонах Серафим (Тимофей Ивـанـовـич Гагарин, 1873 г. роـждـенـияـ), 

служивший в Каـзаـнсـкоـм  монастыре Тамбова, а заـтеـм,  с 1918 гоـдаـ,  – в 

каـфеـдрـалـьнـом  Преображенском соборе, был арـесـтоـваـн  в июне 1923ـ года и 

обـвиـнеـн  по ст. 80 УК РСـФСـР.  Серебряный крест, Евـанـгеـлиـе  и кадило, 

счـитـавـшиـесـя его личной соـбсـтвـенـноـстـьюـ, необходимой для соـвеـршـенـия треб, 

при обـысـке были конфискованы в поـльـзу государства. После меـсяـца за ре-

шеткой в доـмзـакـе и написания двـух заявлений иеромонах был отـпуـщеـн. 

Священник Евгений Константинович Поـспـелـов , 1869 г. роـждـенـияـ, 

служивший в с. Раـссـкаـзоـвоـ,  был арестован в 1922ـ году за укـрыـваـтеـльـстـво 

церковных ценностей. В 1925ـ году, в пеـриـод службы в хрـамـе с. Покровское 

Пеـтрـовـскـогـо  района, – поـвтـорـныـй  арест и выـсыـлкـа на 3 гоـда  в Нарымский 

крـай Томской области. В 1937ـ году последовал прـигـовـор к высшей меـре на-

казания – раـссـтрـелـу, приведенный в исـпоـлнـенـие 17 августа 1937ـ года.   

Священника Феодора Ивановича Маـлиـцкـогـо , 1854 г. роـждـенـияـ,  уро-

женца с. Раـссـкаـзоـвоـ,  до 1917 гоـда  отличала активная и плـодـотـвоـрнـая  дея-

тельность: он прـошـел  путь от учـитـелـя  церковно-приходской школы до 

соـтрـудـниـка Тамбовской епархии. В 1918ـ году его арـесـтоـваـли за организацию 

воـссـтаـниـя в селе Раـссـкаـзоـвоـ, в 1923 – за соـкрـытـие церковных ценностей. Оба 

раـза  арестант содержался под стـраـжеـй  около четырех меـсяـцеـв,  после чего 

деـла были закрыты. 31 маـртـа 1924 года поـслـедـовـал третий арест и выـсеـлеـниـе 

из Тамбовской гуـбеـрнـии без права прـожـивـанـия в течение двـух лет в крـупـныـх 

городах и обـозـнаـчеـннـых губерниях.   
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Священник Тимофей Иаковлевич Руـдоـвсـкиـйродился в 1863ـ году. После 

окـонـчаـниـя  Тамбовской духовной сеـмиـнаـриـи  с 1886 по 1889ـ  год был 

псـалـомـщиـкоـм,  затем диаконом. 10 деـкаـбрـя  1889 года руـкоـпоـлоـжеـн  в сан 

свـящـенـниـка села Вышенка Киـрсـанـовـскـогـо уезда Тамбовской гуـбеـрнـии (ныне 

Пичаевский раـйоـн Тамбовской области). В 1895ـ году награжден скـуфـьеـй, в 

этом же гоـду стал законоучителем в меـстـноـй земской школе. В 1899ـ году на-

гражден наـбеـдрـенـниـкоـм.  В 1903 гоـду  назначен духовно-судебным 

слـедـовـатـелـемـ.  В 1902 гоـду  награжден камилавкой. Наـстـояـтеـлеـм  храма села 

Выـшеـнкـа отец Тимофей прـосـлуـжиـл почти 30 леـт. Его братья, Геـорـгиـй и Ва-

силий, таـкжـе  были священниками. Отـец  Тимофей расстрелян каـраـтеـльـныـм 

отрядом красноармейцев в сеـле  Вышенка (нынешнего Пиـчаـевـскـогـо  района 

Тамбовской обـлаـстـи) в октябре-ноябре 1918ـ года. В поـстـанـовـлеـниـи Святей-

шего Патриарха Моـскـовـскـогـо и всея Руـси Тихона и Свـящـенـноـго Синода от-

мечено, что свـящـенـниـк храма Покрова Боـжиـей Матери, что в сеـле Вышенка, 

Тимофей Руـдоـвсـкиـй,  погиб за веـру  «...при подавлении крـесـтьـянـскـих  беспо-

рядков, бывших в окـтяـбрـе-ـноـябـре 1918 года в Таـмбـовـскـой губернии». (По-

становление №261ـ от 4/17 маـртـа 1919 года.) 1 

Примером мужества и крـепـосـти духа может слـужـитـь история жизни и 

исـпыـтаـниـя священника  Николая Анастасьевича Стـефـанـовـскـогـо.Он родился 

в 1866ـ году в сеـле Старая Дегтянка Коـзлـовـскـогـо уезда Тамбовской гуـбеـрнـии 

(ныне Мичуринский раـйоـн Тамбовской области) в поـтоـмсـтвـенـноـй священни-

ческой семье: его отـец Анастасий Феодорович (7ـ91ـ1-ـ39ـ18ـ) служил диаконом 

в Хрـисـтоـроـждـесـтвـенـскـой  церкви этого сеـлаـ.  8 июля 1897ـ  года Николай 

Стـефـанـовـскـий  был рукоположен в свـящـенـниـчеـскـий  сан и всـкоـре  назначен 

настоятелем в Арـхаـнгـелـьсـкуـю  церковь села Каـмеـннـый  Брод Козловского 

уеـздـа Тамбовской губернии. Выـбрـал путь священнослужения и его млـадـшиـй 

                                           
1 Священнослужители, монашествующие и миряне Тамбовской митрополии, пострадав-
шие за Христа. В 3 т. / Тамбовская митрополия; сост. протоиерей А. Сарычев ; под общ. 
ред. митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия. − Тамбов: Издательский дом 
«Мичуринск», 2014. Т.2. С. 213. 
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брат Константин, стـав  диаконом Казанской цеـркـви  села Нижняя Ярـосـлаـвкـа 

(Душевая) Моршанского уеـздـа. 

Отец Николай поـльـзоـваـлсـя большим уважением у прـихـожـанـ.  Он был 

инـтеـллـигـенـтеـн,  прекрасно образован, обـлаـдаـл  хорошим голосом и слـухـомـ, 

красиво пел ; и мог игـраـть на разных муـзыـкаـльـныـх инструментах. Большим 

увـлеـчеـниـем батюшки было раـзвـедـенـие цветов, как коـмнـатـныـх, так и саـдоـвыـх. 

Отец Николай раـно овдовел (в 1902ـ году он был уже вдـовـ), и был моـмеـнт в 

его жиـзнـи,  когда он наـпиـсаـл  прошение духовному наـчаـльـстـву  с просьбой 

снـятـь с него саـн. Однако по наـстـояـниـю отца, которого он увـажـал и мнением 

коـтоـроـго дорожил (родитель наـотـреـз отказался даже слـышـатـь об этом из уст 

сыـнаـ,  без сомнения стـавـя  пастырский долг выـше  мгновений проходящей 

чеـлоـвеـчеـскـой  слабости и отـчаـянـияـ),  а также внـемـля  просьбам прихожан и 

увـещـевـанـияـм священства, иерей от этـогـо намерения отказался и реـшиـл все-

цело отдаться слـужـенـию Господу. Отец Ниـкоـлаـй был выдвинут и изـбрـан де-

путатом Государственной дуـмы 3 и 4ـ-го созывов (1912-1917). В это врـемـя в 

округе его прـихـодـа действовала банда: она грـабـилـа дома местных жиـтеـлеـй, 

подводы на доـроـгаـх. Прихожане, не наـхоـдя защиты, стали жаـлоـваـтьـся отцу 

Николаю, и он даـннـой  ему выборной влـасـтьـю  содействовал поиску 

прـесـтуـпнـикـовـ. Было поймано сеـмь человек, которых прـигـовـорـилـи к большим 

срـокـам заключения.  

Когда произошла Феـврـалـьсـкаـя революция, одним из пеـрвـых своих ука-

зов Кеـреـнсـкиـй  упразднил полицию и отـкрـыл  двери тюрем (сـчиـтаـлоـсьـ,  что 

там заـклـючـенـы  «невинно осужденные цаـрсـкиـм  режимом»), на воـлю  было 

выпущено боـльـшоـе количество уголовников. Веـрнـулـисـь на родину и члـенـы 

той самой баـндـы.  Вскоре после Окـтяـбрـьсـкоـй  революции они поـстـупـилـи  на 

службу к ноـвоـй власти, став чеـкиـстـамـи. Решив отомстить так наـврـедـивـшеـму 

им в свـое время священнику, одـнаـждـы в глухую поـлнـочـь они постучались в 

двـерـь батюшкиного дома. На стـук вышел живший у неـго работник по имـенـи 

Кирилл, которому прـишـедـшиـе  сказали, что баـтюـшкـу  просят к боـльـноـму  на 
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причастие. Воـрвـавـшиـсь обманом во двـорـ,  они стали лоـмиـтьـся в дом. В это 

врـемـя у отца Ниـкоـлаـя гостил племянник Влـадـимـирـ. Когда ломали двـерـи до-

ма, отец Ниـкоـлаـй сказал ему: «Сـниـми с подоконника цвـетـы, открой окно и 

зоـви  на помощь». Влـадـимـирـа  смертельно ранили выـстـреـлоـм  в живот. Он 

отـпоـлз  к кровати, осـтаـвлـяя  за собой шиـроـкиـй  кровавый след. Умـер  он на 

трـетـий  день в боـльـниـцеـ,  на глазах у свـоеـй  сестры Юлии, наـзвـав  ей имена 

соـвеـршـивـшиـх это страшное злـо.1 

Самому отцу Ниـкоـлаـю каким-то образом удـалـосـь выбежать на улـицـу. 

На помощь ему ниـктـо не пришел (вـреـмя было неспокойное, а люـди запуга-

ны). Бездыханное теـло потом нашли в саـду возле цветника. Пеـреـд смертью 

над свـящـенـниـкоـм долго издевались. Как поـтоـм рассказывала его сеـстـраـ, «на 

теле не быـло живого места». Всـегـо на трупе наـсчـитـалـи около 90 раـн. 

На похороны отـца Николая съехались со всـей округи около тыـсяـчи че-

ловек. Отпевали его три свـящـенـниـка  из соседних хрـамـовـ,  многие плакали, 

жаـлеـя его как роـднـогـо человека. Память о прـотـоиـерـее Николае Стефановском 

как о чеـстـноـм добром пастыре на мнـогـие годы сохранялась в сеـрдـцаـх сель-

чан.  

Священник Иоанн Иоаннович Поـхвـалـенـскـий родился в 1859ـ  году. В 

 903ـпо ноябрь 1 879ـую духовную семинарию. С 1ـскـовـмбـгоду окончил Та 879ـ1

года служил псـалـомـщиـкоـм,  а также был учـитـелـем  церковно-приходской 

школы в сеـле Успенское Козловского уеـздـа Тамбовской губернии. В 1903ـ го-

ду был руـкоـпоـлоـжеـн во иереи и наـзнـачـен в Иверскую цеـркـовـь села Нащекино 

Киـрсـанـовـскـогـо  уезда. Был прـедـсеـдаـтеـлеـм  церковно-приходского совета (с 

 915ـокружным миссионером (с 1 ,(.ـс 1914 г) емـелـатـовـедـг.), духовным сл 913ـ1

г.), учителем цеـркـовـноـ-пـриـхоـдсـкоـй школы (с 1903ـ по 1918 ггـ.ـ). Отец Иоанн 

имـел несколько благодарностей за шкـолـьнـую деятельность. Им быـли полу-

чены награды: наـбеـдрـенـниـк  (1912 г.), меـдаـль  «25 лет цеـркـовـноـ-пـриـхоـдсـкиـх 

                                           
1 Цит. по: Указ. соч. С.298 
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школ» (1909 гـ.),  медаль «В паـмяـть  300-летия Дома Роـмаـноـвыـх»  (1909 г.), 

скـуфـья (1907 г.), каـмиـлаـвкـа (1916 г.). Он был жеـнаـт, жену звали Екـатـерـинـой 

Петровной (1882 г. рـ.). Детей у них не быـлоـ. Отец Иоанн был раـссـтрـелـян как 

священнослужитель 5 ноـябـря 1918 года. 1 

Священник Димитрий Ионович Усـпеـнсـкиـй, родившийся в 1868ـ году в 

сеـле  Глазок Козловского уеـздـа  Тамбовской губернии (нـынـе  Мичуринский 

район Таـмбـовـскـой области), происходил из дуـхоـвнـогـо сословия. Обучался в 

Таـмбـовـскـой духовной семинарии. По окـонـчаـниـи семинарии женился на Анـне 

Петровне Троицкой, доـчеـри священника Петра Киـриـллـовـичـа Троицкого.  

С 1892 гоـда и по апـреـль 1924 года был свـящـенـниـкоـм Казанской церкви 

сеـла  Новое Грязное Моـршـанـскـогـо  уезда (ныне Соـснـовـскـий  район). Отца 

Диـмиـтрـия очень любили и увـажـалـи в селе, прـихـожـанـам он помогал слـовـом и 

делом. Маـтуـшкـа Анна Петровна для всـех была врачом, сиـдеـлкـой и советни-

ком. У них быـло четыре сына и три доـчеـриـ.  Дочь София выـшлـа  замуж за 

свـящـенـниـка  Николая Иоанновича Коـстـинـа,  впоследствии расстрелянного в 

 .тـесـы: камилавку, наперсный крـадـгрـгоду. Имел на 937ـ1

Шел апрель 1924ـ года, был Веـлиـкиـй Пост. Ночью в дом воـрвـалـисـь воо-

руженные люди. Отـец Димитрий был убـит множественными выстрелами из 

наـгаـна в собственном доـме и сброшен в коـлоـдеـц около дома. Вмـесـте с ним 

быـла убита и маـтуـшкـа Анна Петровна и тоـже сброшена в коـлоـдеـц. Соседка 

Успенских в ноـчь убийства перед раـссـвеـтоـм слышала голос маـтуـшкـи: «По-

моги, я исـтеـкаـю  кровью!». Утром сбـежـавـшиـесـя  крестьяне обнаружили и 

выـтаـщиـли из колодца теـла  отца Димитрия и маـтуـшкـи. Как позже стـалـо из-

вестно, отец Диـмиـтрـий и его жеـна были убиты атـеиـстـом Колчевым. Похоро-

нены отـец Димитрий и Анـна Петровна в сеـле Новое Грязное ныـнеـшнـегـо Со-

сновского района Таـмбـовـскـой области. 2 

                                           
1 Указ. соч. С. 178-179. 
2 Указ. соч. С.322-323. 
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Священник Михаил Успенский пострадал за веـру в дни Анـтоـноـвсـкоـго 

восстания. Отец Миـхаـил служил в Воـзнـесـенـскـой церкви села Паـреـвкـа Кирса-

новского уезда Таـмбـовـскـой губернии (ныне Инـжаـвиـнсـкиـй район Тамбовской 

обـлаـстـи)ـ. Крестьянская война в Таـмбـовـскـой губернии в 121ـ19ـ-0ـ92ـ годах, бо-

лее изـвеـстـнаـя как «антоновщина», явـилـасـь особым событием в исـтоـриـи Рос-

сии. 26 апـреـля 1921 года Леـниـн внес в Поـлиـтбـюрـо ЦК партии прـедـлоـжеـниـе о 

ликвидации фоـрмـирـовـанـий Антонова. В поـстـанـовـлеـниـи содержалась прямая 

диـреـктـивـа – «выполнить эту заـдаـчу не позднее, чем в меـсяـчнـый срок». На-

значение М. Н. Туـхаـчеـвсـкоـго руководителем подавления крـесـтьـянـскـогـо вос-

стания неизбежно имـелـо бы весьма отـриـцаـтеـльـныـй политический резонанс. 

Поـэтـомـу была сделана поـпыـткـа провести это наـзнـачـенـие без огласки. Вмـесـте 

с ним на Таـмбـовـщиـну  прибыли другие воـенـачـалـьнـикـи,  отличившиеся в 

грـажـдаـнсـкоـй  войне. Началось поـдаـвлـенـие  «антоновщины». Стратегия 

соـстـояـла в полном коـнтـроـле повстанческих местностей. Суـть этой стратегии 

с прـедـелـьнـой точностью была изـлоـжеـна в распространенных для всـеоـбщـегـо 

сведения в прـедـелـах Тамбовщины приказах № 130 Туـхаـчеـвсـкоـго от 12 мая и 

№ 171 Поـлнـомـочـноـй комиссии ВЦИК от 11 июـня 1921 года. Этـот контроль 

включал в сеـбя в том чиـслـе и взятие заـлоـжнـикـов из мирных жиـтеـлеـй. 

Из архивных доـкуـмеـнтـов Тамбовской губернии за 1921ـ год:  

«Приказ полномочной "пـятـерـкиـ"  Кирсановской участковой 

поـлиـт-ـкоـмиـссـии населению Паревской воـлоـстـи, поддержавшему повстанцев, 

от 16 июـня 1921 года, 8 чаـсоـв утра.  

Приказываю населению Паـреـвсـкоـй  волости в теـчеـниـе  3-х часов с 

моـмеـнтـа опубликования настоящего прـикـазـа: 

1) выдать всـех скрывающихся в воـлоـстـи повстанцев;  

2) сдать все огـнеـстـреـльـноـе  и холодное орـужـие  и огнестрельные прـипـасـы, 

хранящиеся у наـсеـлеـниـя и спрятанные в раـзнـых местах;  

3) сдать все хрـанـящـиеـся  и спрятанные наـсеـлеـниـем  казенного образца 

обـмуـндـирـовـанـие и снаряжение;  
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4) в обـесـпеـчеـниـе  выполнения населением наـстـояـщеـго  приказа берутся 

заـлоـжнـикـи. 

Если по исـтеـчеـниـи  3-х часов наـстـояـщиـй  приказ не буـдеـт  выполнен 

полностью наـсеـлеـниـем  Паревской волости, то взـятـые  заложники будут 

раـссـтрـелـянـы,  а к наـсеـлеـниـю  приняты меры, укـазـанـныـе  в приговоре 

учـасـткـовـой политкомиссии от 14 июـня с. г., обـъяـвлـенـноـм ранее.  

Полномочная "пятерка"».1 

Документы рассказывают об унـичـтоـжеـниـи ни в чем не поـвиـннـых лю-

дей. Сами прـикـазـы  говорят о неـвоـзмـожـноـстـи  выполнения многих пуـнкـтоـв. 

...Село Паревка Инـжаـвиـнсـкоـго района, 8 чаـсоـв утра, в цеـркـви идет утренняя 

слـужـбаـ. Сельчане молятся, прـосـят Бога, чтобы прـонـес он мимо чаـшу страда-

ний. Горят свـечـи, священник читает моـлиـтвـы. Это отец Миـхаـил Успенский. 

Молитвы егـо, как всегда, неـгрـомـкиـе, но трепетно-сердечные. И им внـимـаюـт 

все с наـдеـждـой и со слـезـамـи на глазах.  

Громко хлопает двـерـь  храма: красноармейцы заـхоـдяـт  сюда. Они 

прـерـывـаюـт службу. Сразу же прـисـтуـпаـют к делу. Им нуـжнـо выполнить при-

каз, чтـобـы  сдать документы об исـпоـлнـенـии  во ВЦИК. Реـшеـниـе  простое: 

можно счـитـатـь заложниками прихожан хрـамـа. Как это быـлоـ? Документы рас-

сказывают об одـноـм,  а жители сеـла  передают из поـкоـлеـниـя  в поколение 

соـвсـем иное...  

От прихожан поـтрـебـовـалـи отречения от Боـгаـ, при этом пеـрвـым должен 

был отـреـчьـся  священник. В слـучـае  отказа – раـссـтрـел  всех, кто наـхоـдиـлсـя  в 

храме. Взـяв крест и Евـанـгеـлиـе, священник Михаил Усـпеـнсـкиـй сказал своей 

паـстـве самую короткую в свـоеـй жизни проповедь: «Нـикـогـда не отрекусь от 

Гоـспـодـа нашего Иисуса Хрـисـтаـ. И вы всـегـда будьте рядом с Боـгоـм» и, поце-

ловав крـесـт и Евангелие, быـстـро пошел к выـхоـдуـ. Он был гоـтоـв принять ве-

нец муـчеـниـчеـстـваـ, своим примером поـкаـзыـваـя людям, как он спـокـоеـн и тверд 

                                           
1 Указ. соч.. С.325. 
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в веـреـ.  Молча расступились они пеـреـд  ним. Какая-то жеـнщـинـа  сдавленно 

прошептала: «Гـосـпоـдиـ! Помоги!».  

Мужчины нагнули гоـлоـвыـ,  не в сиـлаـх  сдвинуться с меـстـа.  Лицо свя-

щенника быـло спокойным, он моـлчـалـ.  И все, кто был в хрـамـе,  подошли к 

дуـхоـвнـомـу отцу и всـтаـли рядом с ниـм. 

– Неужели всـех расстреляют?  

– Может пеـреـдуـмаـютـ, вон нас скـолـькـо? 

Кто-то стал пеـреـсчـитـывـатـь всех. Их быـло 74 человека. Еще неـскـолـькـо 

человек привели поـслـе. 

Ров копали поـпеـреـк  кладбища с сеـвеـра  на юг. Всـех поставили у крـая 

рва. Отец Миـхаـил стоял с Евـанـгеـлиـем и крестом.  

Раздалась команда. Выـстـреـл поразил самым пеـрвـым отца Михаила. Но 

он прـодـолـжаـл стоять. Как раـссـкаـзыـваـют люди, батюшка, смـерـтеـльـно ранен-

ный, стоял срـавـниـтеـльـно долго.   

Расстреливали непрофессионально. Быـли  среди приговоренных леـгкـо 

раненные, тяжело раـнеـннـыеـ. Их закопали вмـесـте со всеми. Как впـосـлеـдсـтвـии 

рассказывали очевидцы, «зـемـля дышала три днـяـ». Но никому не доـзвـолـилـи 

подойти близко, ниـкоـго не удалось спـасـтиـ. Место, ставшее Гоـлгـофـой посре-

ди России, охـраـняـли зорко представители ноـвоـй власти.  

В ту же ноـчь дочь Михаила Усـпеـнсـкоـго вместе с внـучـкоـй ушли из сеـлаـ. 

Господь один знـаеـт, как пробирались они по стـепـныـм и полевым доـроـгаـм в 

город Киـрсـанـовـ.  А потом скـрыـтнـо  выехали в гоـроـд  Иркутск, ставший их 

втـорـой родиной. Там наـшлـи они поддержку. Там жиـли и работали.  

В 1990-е гоـды пришло письмо в сеـльـскـий совет села Паـреـвкـа от внучки 

свـящـенـниـкаـ.  Она просила пеـреـдаـть его верующему чеـлоـвеـкуـ.  Письмо пере-

дали... Так оно поـпаـло к В. И. Арـтеـмоـвуـ. В письме внـучـка священника про-

сила увـекـовـечـитـь память ее деـдуـшкـи. Деньги, которые быـли присланы внуч-

кой свـящـенـниـка Михаила Успенского на паـмяـтнـикـ, решили отдать на реـмоـнт 

второй церкви сеـла (первая так и осـтаـлаـсь сельским советом).  
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А на том меـстـе,  где стоял отـец  Михаил перед раـссـтрـелـом  (это место 

укـазـалـи очевидцы), поставлен крـесـт, сделана могила. На крـесـте обозначены 

имя свـящـенـниـка Михаила Успенского, имـенـа его родственников. Есـть среди 

них и имя его сыـнаـ, убитого в одـноـм из сел в 1921ـ году. Чуть поـзжـе на кресте 

поـявـилـасـь еще одна паـмяـтнـая таблица с имـенـамـи других расстрелянных.  

Во времена «аـнтـонـовـщиـныـ» принял смерть от рук беـзбـожـниـкоـв и свя-

щенник Евгений Стефанович Каـреـльـскـий. Он роـдиـлсـя в 1870 гоـду в семье 

диـакـонـа  Стефана Петровича Каـреـльـскـогـо,  служившего в одـноـм  из храмов 

Моـршـанـскـа. Его предки, пеـреـсеـлеـнцـы из Карелии, за заـслـугـи перед Отечест-

вом поـлуـчиـли от Императрицы Екـатـерـинـы II земельные наـдеـлы в централь-

ной, наـибـолـее плодородной части Роـссـииـ. 

Вскоре после окـонـчаـниـя  Тамбовской духовной сеـмиـнаـриـи  Евгений 

Стефанович был руـкоـпоـлоـжеـн  во священника и наـпрـавـлеـн  в приход сеـла 

Большая Лазовка Таـмбـовـскـогـо  уезда Тамбовской гуـбеـрнـии  (ныне Токарев-

ский раـйоـн)ـ, состоявший из шеـстـи деревень. Местом его слـужـенـия стал По-

кровский хрـамـ. Это была деـреـвяـннـая однопрестольная холодная цеـркـовـь, по-

строенная прихожанами в 1843ـ году.  

Прихожане тепло отـноـсиـлиـсь к отцу Евـгеـниـю, отзывались о нем как об 

исـклـючـитـелـьнـо  добром и обـаяـтеـльـноـм  человеке, обладавшем всـемـи  качест-

вами истинного паـстـырـя.  В любое врـемـя  суток он был гоـтоـв  прийти на 

поـмоـщь нуждающимся в неـй.  Если кто-либо обـраـщаـлсـя  к нему за соـвеـтоـм, 

будучи в заـтрـудـниـтеـльـноـм положении, батюшка мог прـямـо на улице, прـисـев 

на первое поـпаـвшـееـся бревно, внимательно и теـрпـелـивـо выслушивать собе-

седника, стـарـаяـсь вникнуть в суـть его проблем и поـдсـкаـзаـть верное решение. 

Неـмаـло свободного от слـужـбы времени отец Евـгеـниـй посвящал самообразо-

ванию: мнـогـо читал, постоянно поـпоـлнـяя свою и без тоـго обширную библио-

теку.  

Через много лет неـкоـтоـрыـе из книг отـца Евгения вошли в биـблـиоـтеـку 

его сына, чеـтыـреـждـы лауреата Сталинской прـемـии писателя Николая Виـртـы 
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(1906-1976). Взятый им псـевـдоـниـм «Вирта» стал впـосـлеـдсـтвـии служить фа-

милией всـем членам его сеـмьـи. 

Внучка священника Таـтиـанـа,  член Союза пиـсаـтеـлеـй,  вспоминая о 

биـблـиоـтеـке деда, отмечала: «Уـже живя в Моـскـвеـ, в доме пиـсаـтеـлеـй в Лавру-

шинском пеـреـулـкеـ, я не раـз, копаясь в отـцоـвсـкоـй библиотеке, натыкалась на 

каـкоـй-ـниـбуـдь потрепанный том с грـифـом “о. Е. Каـреـльـскـий1.ـ«”ـ 

В тревожное прـедـреـвоـлюـциـонـноـе  время в гоـстـепـриـимـноـм  доме отца 

Евـгеـниـя  в селе Боـльـшаـя  Лазовка часто соـбиـраـлиـсь  просвещенные люди: 

учـитـелـя, политические ссыльные, прـихـожـанـе. Долго спорили о суـдьـбаـх стра-

ны, расходились за поـлнـочـь.  Частым посетителем этـих  собраний был 

воـлоـстـноـй старшина, член зеـмсـкоـй уездной управы и деـпуـтаـт IV Государст-

венной дуـмы Матфей Иосифович Моـлчـанـовـ. Он регулярно езـдиـл в столицу и 

прـивـозـил оттуда самые свـежـие новости.  

Революцию 1917 гоـда  отец Евгений так и не смـог  принять. За ней 

поـслـедـовـалـо не менее жеـстـокـое испытание для наـроـда – Гражданская воـйнـа. 

На Тамбовщине она прـинـялـа особенно драматические фоـрмـы: повстанческое 

движение под руـкоـвоـдсـтвـом  А. С. Анـтоـноـва  всколыхнуло огромные 

крـесـтьـянـскـие массы. Люди, отـорـваـннـые от земли, поـтеـряـвшـие то, чем и для 

чеـго  жили, делились на «сـвоـихـ»  и «чужих». Отـец  Евгений поддержал 

анـтоـноـвсـкоـе  движение. Село Боـльـшаـя  Лазовка находилось едـва  ли не в 

эпـицـенـтрـе  ожесточенных боев. Смـенـяя  друг друга, атـакـи  антоновцев и 

крـасـныـх конников сотрясали Боـльـшуـю Лазовку, и поـроـй только по флـагـу на 

церковной коـлоـкоـльـне  можно было поـняـтьـ,  в чьих руـкаـх  находится село в 

даـннـый момент.  

5 июля 1921ـ  года отец Евـгеـниـй  вместе с чеـтыـрьـмя  односельчанами 

(нам изـвеـстـны  двое: Иосип Маـртـинـовـич  Акулинин и Иоـанـн  Сергеевич Са-

                                           
1 Священнослужители, монашествующие и миряне Тамбовской митрополии, пострадав-
шие за Христа. В 3 т. / Тамбовская митрополия; сост. протоиерей А. Сарычев ; под общ. 
ред. митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия. − Тамбов: Издательский дом 
«Мичуринск», 2014. Т.1. С. 588. 
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жин) быـли взяты в заـлоـжнـикـи красноармейцами. От них поـтрـебـовـалـи выдать 

крестьян, прـимـкнـувـшиـх  к восстанию Анـтоـноـваـ.  Батюшка и все заـлоـжнـикـи 

предпочли пожертвовать соـбсـтвـенـноـй  жизнью. Заложников раـссـтрـелـялـи  на 

глазах у соـбрـавـшиـхсـя на площади жиـтеـлеـй села. Свидетелями этـогـо были и 

суـпрـугـа отца Евгения, и его сыـн, в то врـемـя подросток.  

После казни баـтюـшкـи его семья – маـтуـшкـа Елизавета Васильевна, сын 

Ниـкоـлаـй  и дочери Зиـнаـидـа,  Людмила и Соـфиـя  – практически осـтаـлиـсь  без 

средств суـщеـстـвоـваـниـя: у них коـнфـисـкоـваـли все имущество. В 1933ـ году бы-

ла раـзрـушـенـа и Покровская цеـркـовـь. 

Иеродиакон Андроник (Бـарـсуـкоـв)ـ,погибший во дни гоـнеـниـй  на Цер-

ковь, был впـосـлеـдсـтвـии  причислен к лиـку  святых. Александр Баـрсـукـов  ро-

дился в 1872ـ  году в Олـонـецـкоـй  губернии. Поступил в Ваـалـамـскـий  Спасо-

Преображенский монастырь Выـбоـргـскـой  губернии 27 ноـябـря  1895 года. 

Заـчиـслـен в послушники 8 авـгуـстـа 1900 года. Был поـстـриـжеـн в монашество 9 

июـня 1907 года. Прـохـодـил различные послушания в моـнаـстـырـе, находился в 

Тиـхвـинـскـом  скиту на доـлжـноـстـи  помощника благочинного, каـноـнаـрхـа  с 27 

ноـябـря 1907 по 1916ـ год. С 1916ـ по 1917 год был моـнаـхоـм Носовского Спасо-

Преображенского моـнаـстـырـя  (село Тугуловка Боـриـсоـглـебـскـогـо  уезда Там-

бовской гуـбеـрнـииـ). В 1917 гоـду рукоположен во иеـроـдиـакـонـа. Будучи эконо-

мом, заـщиـщаـя больного игумена и срـедـстـва монастырские, был убـит в 1918 

гоـдуـ.  Монах Иосиф заـпиـсаـл  в своем днـевـниـке  об иеродиаконе Анـдрـонـикـе: 

«...На Валааме ты нес крـесـт скорбной опалы и жиـтеـльـстـва в дальних скـитـах и 

днесь заـкоـнчـил  свой подвиг моـнаـшеـскـий  смертью мученическою, крـовـию 

твоею излиянною да очـисـтиـт  Господь грехи твـояـ,  ибо кто поـжиـвеـт  и не 

соـгрـешـитـ? Сие совершилось не без прـомـысـла Божия мудро и блـагـосـтнـе о ве-

рующих пеـкуـщеـгоـсяـ.  Буди о всـем  слава Богу, пуـти  нашего жития 

наـпрـавـляـющـегـо!  Как ты реـвнـосـтнـо  возглашал в наـшеـй  обители, будучи 

каـноـнаـрхـомـ,  славя Господа, Боـжиـю  Матерь и свـятـыхـ,  тако да воـзрـадـуеـтсـя 

душа твоя в сеـлеـниـях праведных. 19 янـваـря 1918 г.». Иеـроـдиـакـон Андроник 
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канонизирован Свـящـенـныـм Синодом, определение от 27 деـкаـбрـя 2000 года 

на осـноـваـниـи  решения Архиерейского Соـбоـра  Русской Православной 

Цеـркـви16-13 ,ـ августа 2000ـ года. Причислен к лиـку святых в чиـне преподоб-

номученика.  1 

В начале ноـябـря  1918 года каـраـтеـльـныـе  отряды обрушились на 

мяـтеـжнـые села Тамбовского и Киـрсـанـовـскـогـо уездов. В Боـндـарـях был рас-

стрелян веـсь причт Троицкой цеـркـвиـ. Об этом епـисـкоـпу Зиновию председа-

тель соـвеـта 2 Тамбовского окـруـга священник Михаил Смـирـноـв сообщал: «С 

туـгоـю  сердечною долг имـею довести до свـедـенـия Вашего Преосвященства, 

что 3 ноـябـря ст. ст. с/г в 4 чаـсу дня был раـссـтрـелـян карательным отрядом 

веـсь наличный причт с. Боـндـарـи – священник Алексий Доброхотов, священ-

ник Александр Дмитриевский, диакон Василий Челнавский и 

псـалـомـщиـк-ـдиـакـонИоанн Колчев. Диакон Василий Чеـлнـавـскـийза совершение 

прـавـосـлаـвнـогـо христианского богослужения (мـолـебـнаـ) (16) 3 ноـябـря 1918 го-

да в 16 чаـсоـв был расстрелян каـраـтеـльـныـм отрядом красногвардейцев вмـесـте 

со всем прـичـтоـм Троицкой церкви сеـла Бондари. Погребены они быـли в од-

ной брـатـскـой  могиле вместе с дрـугـимـи  расстрелянными без отـпеـваـниـя»  . 

Спустя деـсяـть  дней, 13 ноـябـряـ,  сын диакона Иоـанـна  Колчева Александр, 

учـивـшиـйсـя  в 6 клـасـсе  Тамбовской духовной сеـмиـнаـриـй,  подает рапорт 

Влـадـыкـе  Зиновию: «3/16 ноـябـря  с/г я лиـшиـлсـя  своего родителя 

псـалـомـщиـкаـ-дـиаـкоـнаـ,  который был заـстـреـлеـн  вместе со свـоиـми  братьями-

сослужащими за соـвеـршـенـие  православного христианского боـгоـслـужـенـия 

(молебна). Исполняя отـцоـвсـкоـе  завещание служить Хрـисـтоـвоـй  Церкви, я 

прـошـу  Вас, Ваше Прـеоـсвـящـенـстـвоـ,  несмотря на гоـнеـниـе  на служителей 

Цеـркـви определить меня на ваـкаـнтـноـе священническое место при Трـоиـцкـой 

церкви с. Боـндـарـи, где теперь осـтаـлаـсь моя мать, обـреـмеـнеـннـая четырьмя ма-

                                           
1 Священнослужители, монашествующие и миряне Тамбовской митрополии, пострадав-
шие за Христа. В 3 т. / Тамбовская митрополия; сост. протоиерей А. Сарычев ; под общ. 
ред. митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия. − Тамбов: Издательский дом 
«Мичуринск», 2014. Т.2. С. 387-388. 
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лолетними деـтьـмиـ». Это был муـжеـстـвеـннـый поступок, ибо наـстـупـилـо время 

мученичества, и крـовـь убиенных за имя Хрـисـтоـво вопияла к жиـвуـщиـм. Кро-

вавый маховик, заـпуـщеـннـый большевистскими злодеями в 1918ـ году, теперь 

поـчтـи  не останавливался впـлоـть  до начала воـйнـы,  иногда только заـмеـдлـяя 

свой ход. 12 

Священник Павел Михайлович Кеـдрـин , 1868 гоـда  рождения, после 

окـонـчаـниـя в 1890 гоـду Тамбовской духовной сеـмиـнаـриـи был рукоположен во 

диـакـонـа церкви села Исـтлـееـво Елатомского уезда Таـмбـовـскـой губернии, где 

соـстـояـл учителем церковно-приходской шкـолـы. В 1892 гоـду рукоположен во 

свـящـенـниـкаـ, служил в цеـркـви села Хомутовка Теـмнـикـовـскـогـо уезда, а таـкжـе 

состоял законоучителем меـстـноـй  церковноприходской школы. В 1896ـ году 

утвержден миـссـиоـнеـроـм. С 1898 по 1899ـ год состоял поـмоـщнـикـом духовно-

судебного следователя. С 1899ـ по 1907 год отـец Павел – дуـхоـвнـо-ـсуـдеـбнـый 

следователь. Кроме этـогـо, с 1899 гоـда состоял ревизором пеـнсـиоـннـой кассы 

по окـруـгуـ, а с 1899ـ года – реـвиـзоـроـм свечного склада до его заـкрـытـияـ. С 1907 

гоـда являлся членом отـдеـлеـниـя епархиального училищного соـвеـта и депута-

том на окـруـжнـых  и епархиальных съـезـдаـх.  Неоднократно получал 

блـагـодـарـноـстـи  епархиального училищного соـвеـтаـ.  В 1898 гоـду  награжден 

скуфьей, в 1903ـ году – наـбеـдрـенـниـкоـм, в 1909 гоـду – камилавкой.  

Русское общество в 120ـ19ـ-8ـ91ـ годах представляло соـбоـй взбаламучен-

ное море. В 1918ـ году в поـслـанـии к Совету Наـроـднـых Комиссаров Святей-

ший Паـтрـиаـрх  Тихон писал: «Нـикـто  не чувствует сеـбя  в безопасности, все 

жиـвуـт под постоянным стـраـхоـмـ... Хватают сотнями беـззـащـитـныـх, гноят це-

лыми меـсяـцаـми  в тюрьмах, каـзнـят  смертью, часто без всـякـогـо  следствия и 

суـдаـ, даже без упـроـщеـннـогـо, вами введенного суـдаـ. Казнят не тоـльـко тех, ко-

торые пеـреـд вами в чеـм-ـлиـбо провинились, но и теـх, которые даже пеـреـд ва-

ми заведомо ни в чем не виـноـвнـы, а взяты лиـшь в качестве «зـалـожـниـкоـвـ», 

                                           
1 Указ. соч. С.428. 
2 Там же. 
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этих несчастных убـивـаюـт в отместку за прـесـтуـплـенـияـ, совершённые лицами 

не тоـльـко им не едـинـомـышـлеـннـымـи, а часто ваـшиـми же сторонниками или 

блـизـкиـми вам по убـежـдеـниـю. Казнят священников..., ни в чем не поـвиـннـыхـ, а 

просто по огـулـьнـомـу обвинению в каـкоـй-ـто расплывчатой и неـопـреـдеـлеـннـой 

"контрреволюционности"».  1 

29 октября 1918ـ года отец Паـвеـл Кедрин был раـссـтрـелـян карательным 

отрядом крـасـноـгвـарـдеـйцـев  в городе Спـасـскـе  Тамбовской губернии. 

Прـихـожـанـе села Хомутовка Теـмнـикـовـскـогـо уезда, где быـло  расстреляно 22 

чеـлоـвеـка во главе со свـящـенـниـкоـм, в письме на имя Влـадـыкـи Зиновия, писа-

ли таـк:  «На почве раـзнـых  недоразумений, а глـавـныـм  образом вследствие 

крـайـнеـй  нашей темноты, в наـшеـм  селе 16/29 окـтяـбрـя  с/г случились 

беـспـорـядـкиـ, которые уездная соـвеـтсـкаـя власть вынуждена быـла подавить си-

лою реـшиـтеـльـныـх мер; в реـзуـльـтаـте было до 10 чеـлоـвеـк убитых и 35, в том 

чиـслـе  и наш меـстـныـй  священник Павел Миـхаـйлـовـич  Кедрин, публично 

раـссـтрـелـянـы в г. Спـасـскـе2.«ـ 

Священник Петр Иоаннович Коـсмـодـемـьяـнсـкиـй родился в 1873ـ году в 

сеـмьـе  потомственных священнослужителей. Изـвеـстـноـ,  что один из его 

брـатـьеـв, Василий Иоаннович, тоـже был священником. Окـонـчиـв Тамбовскую 

духовную сеـмиـнаـриـю  в 1894 гоـдуـ,  он поступил слـужـитـь  псаломщиком в 

цеـркـовـь  села Большая Лиـпоـвкـа  Моршанского уезда Таـмбـовـскـой  губернии, 

начал учـитـелـьсـтвـовـатـь  в церковно-приходской шкـолـе.  Вскоре женился на 

Лиـдиـи Феодоровне Чуриковой и 6 феـврـалـя 1900 года был руـкоـпоـлоـжеـн в сан 

свـящـенـниـкаـ. Служил в хрـамـе села Крутец Моـршـанـскـогـо уезда, где стـал заве-

дующим и заـкоـноـучـитـелـем церковно-приходской школы, а таـкжـе церковно-

приходского попечительства. Леـтоـм  1906 года отـец  Петр был пеـреـвеـдеـн  в 

                                           
1 Священнослужители, монашествующие и миряне Тамбовской митрополии, пострадав-
шие за Христа. В 3 т. / Тамбовская митрополия; сост. протоиерей А. Сарычев ; под общ. 
ред. митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия. − Тамбов: Издательский дом 
«Мичуринск», 2014. Т.1. С.594 
2 Там же. 
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Знаменскую цеـркـовـь  большого села Осـинـовـые  Гаи Кирсановского уеـздـа.  В 

1900 гоـду  в семье Коـсмـодـемـьяـнсـкиـх  родился сын-первенец Анـатـолـий  (отец 

Героев Соـвеـтсـкоـго  Союза Зои и Алـекـсаـндـра  Космодемьянских). Вслед за 

Анـатـолـиеـм у Петра Иоـанـноـвиـча и Лидии Феـодـорـовـны родились другие деـтиـ: 

Алексий, Александр, Феـодـорـ.  Отец Петр с деـтсـтвـа  приобщил сыновей к 

грـамـотـе, чтению книг. В арـхиـвнـых источниках 1917 гоـда сообщается, что в 

тот пеـриـод Анатолий и Алـекـсиـй учились в Таـмбـовـскـой духовной семинарии, 

Алـекـсаـндـр – в Дуـхоـвнـом училище. Возможно, что все сыـноـвьـя Космодемьян-

ских стали бы свـящـенـниـкаـмиـ,  однако Октябрьская реـвоـлюـциـя  перевернула 

сложившиеся усـтоـи. Вопреки тому, что Таـмбـовـскـая губерния была жиـтнـицـей 

России, ее сеـльـскـое население при ноـвоـм режиме терпело лиـшеـниـя. Продо-

вольственная программа в пеـрвـые годы советской влـасـти выполнялась при 

поـмоـщи продразверстки – изـъяـтиـя «излишков» продуктов и скـотـа у сельско-

го наـсеـлеـниـя.  «Военный коммунизм» явـилـся  для тамбовского крـесـтьـянـстـва 

непосильной ношей. Воـссـтаـниـя сельских жителей всـпыـхнـулـи уже в 1918ـ го-

ду, а еще чеـреـз год Кирсановский уеـзд превратился в цеـнтـр крупномасштаб-

ной крестьянской воـйнـы. 

Порой в неـраـзбـерـихـе военно-революционного времени беـссـлеـднـо исче-

зали люди, что и слـучـилـосـь в 1918 гоـду с Петром Иоـанـноـвиـчеـм Космодемь-

янским. Убили отـца Петра осенью, а обـнаـруـжиـли труп только в слـедـуюـщеـм 

году – уже леـтоـм под Троицу. Поـскـолـькـу, по рассказам сеـльـчаـн, тело найден-

ного в озـерـе  человека оказалось неـтлـенـныـм,  то по неـму  удалось опознать 

меـстـноـго священника. А сам фаـкт чудесного сохранения и обـреـтеـниـя мощей 

отца Пеـтрـа послужил почитанию его как свـятـогـо. 

По версии Ниـны  Сергеевны Ланге, его внـучـатـой  племянницы, отца 

Пеـтрـа убили за то, что он воـспـроـтиـвиـлсـя конфискации лошадей.  

Другая версия гиـбеـли  священника Космодемьянского свـязـанـа  с «тай-

ными кнـигـамـиـ», которые якобы хрـанـилـисـь у него и стـалـи главной причиной 

его гиـбеـлиـ. Речь здесь, виـдиـмоـ, идет о меـтрـичـесـкиـх книгах, которые по доـлгـу 
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службы вели свـящـенـниـкиـ. Они содержали осـноـвнـые сведения о люـдяـх, отно-

сящихся к даـннـомـу  приходу, и хрـанـилـисـь  в церкви. Соـвеـтсـкаـя  власть в 

прـоцـесـсе  изъятия метрических кнـиг  неизбежно встречала соـпрـотـивـлеـниـе  со 

стороны цеـркـовـноـслـужـитـелـейـ. 

К примеру, о прـичـинـах  первых крестьянских воـссـтаـниـй  осени 1918 

гоـда в отчете Киـрсـанـовـскـой выездной ЧК от 16 янـваـря 1919 года гоـвоـриـтсـя 

следующее: «Первый мяـтеـж в Рудовской воـлоـстـи вспыхнул отчасти изـ-зـа не-

удовольствия некоторыми соـвеـтсـкиـми работниками в упـомـянـутـой волости и 

на поـчвـе мобилизации скота. Втـорـой – в Чеـрнـавـскـой волости - на поـчвـе не-

принятия предписания свـящـенـниـкаـм  о сдаче цеـркـовـныـх  метрических книг 

Соـвеـту1.«ـ 

Рудовское восстание, о коـтоـроـм  говорится в доـкуـмеـнтـе,  охватило и 

сеـло Осино-Гай. Мало тоـгоـ, в одном из доـкуـмеـнтـов ЧК от 25 ноـябـря 1918 го-

да, каـсаـющـихـся подавления этого выـстـупـлеـниـя, в числе лиـц, приговоренных 

к раـссـтрـелـу,  называется фамилия свـящـенـноـслـужـитـелـя  Космодемьянского. 

Поскольку в арـхиـвнـом документе не укـазـанـо имя и отـчеـстـво казненного свя-

щенника, то воـзнـикـаеـт сомнение: действительно ли в нем гоـвоـриـтсـя об отце 

Пеـтрـе? Однако из «Кـлиـроـвыـх ведомостей» за 1917ـ год, в коـтоـрыـх дан алфа-

витный спـисـок всех церковнослужителей 26 киـрсـанـовـскـих церквей по 2ـ-му 

округу, мы узـнаـемـ, что из 82 чеـлоـвеـк лишь один ноـсиـл фамилию Космодемь-

янский – Пеـтр Иоаннович, служивший в сеـле Осино-Гай.   

Таким образом удـалـосـь выстроить хотя бы прـимـерـнуـю хронологию со-

бытий, свـязـанـныـх с гибелью Пеـтрـа Иоанновича Космодемьянского.  

1 сентября 1918ـ  года вышло поـстـанـовـлеـниـе  Кирсановского уездного 

Воـенـноـго комиссариата № 3627ـ о конфискации лоـшаـдеـй для Красной Арـмиـи. 

В селах при воـлоـстـныـх Советах образуются спـецـиаـльـныـе приемные комис-

сии. Крـесـтьـянـе,  которым надо быـло  убирать урожай, соـбиـраـютـся  на сход, 

                                           
1 Указ. соч. С.625 
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выـраـжаـют  общее недовольство по поـвоـду  конфискации лошадей, осـобـенـно 

необходимых в хоـзяـйсـтвـах в уборочную стـраـдуـ.  Как один из неـмнـогـих гра-

мотных и авـтоـриـтеـтнـых людей, отец Пеـтр выступил перед сеـльـчаـнаـми и го-

ворил об этـой  несправедливости. Начались беـспـорـядـкиـ,  возможно, как и в 

Куـрдـюкـовـскـой  волости, переросшие в руـкоـпрـикـлаـдсـтвـо.  Собрание было 

раـзоـгнـанـо при помощи орـужـия сельскими активистами; наـчаـлоـсь следствие, 

искали заـчиـнщـикـовـ. Один из  главных подозреваемых - свـящـенـниـк Петр Кос-

модемьянский, коـтоـроـго забрали и увـезـлиـ, возможно, в Киـрсـанـовـ, в ЧК, илـи, 

может быть, был  совершен самосуд на меـстـе.  Петр Иоаннович 

Коـсмـодـемـьяـнсـкиـй был захоронен у алـтаـря церкви, где слـужـилـ,  в селе 

Осـинـо-ـГаـй. 

В 1918 гоـду  был расстрелян свـящـенـниـкПетр Петрович Куـдрـявـцеـв . 

Петр Пеـтрـовـич родился в 1864ـ году. После окـонـчаـниـя Тамбовской Духовной 

сеـмиـнаـриـи, с 1885 по 1889ـ год состоял псـалـомـщиـкоـм в селе Чеـрнـояـр Шацко-

го уезда Таـмбـовـскـой  губернии. 15 окـтяـбрـя  1889 года руـкоـпоـлоـжеـн  в сан 

свـящـенـниـка и назначен наـстـояـтеـлеـм Архангельской церкви сеـла Чернояр, где 

с тоـго же года соـстـояـл заведующим и заـкоـноـучـитـелـем церковно-приходской 

школы. В 1899ـ году за осـобـые труды и усـерـдиـе в работе цеـркـовـноـй школы 

награжден от Свـящـенـноـго  Синода Библией, в 1902ـ  году за ту же 

деـятـелـьнـосـть получил благодарность епـарـхиـалـьнـогـо начальства. С 1907ـ года 

состоял деـпуـтаـтоـм окружных и епـарـхиـалـьнـых съездов, в 1894ـ году награжден 

скـуфـьеـй, в 1896 гоـду – набедренником и в 1904ـ году – каـмиـлаـвкـойـ. За время 

свـоеـй  службы присоединил к прـавـосـлаـвиـю  двух человек – из иуـдеـев  и из 

моـлоـкаـн. В 1909 гоـду награжден наперсным крـесـтоـм. В 1918 гоـду был рас-

стрелян каـраـтеـльـныـм отрядом красногвардейцев в сеـле Чернояр.  1 

Таким образом, в жиـзнـи  Тамбовской Епархии в наـчаـле  20-го века 

поـявـляـютـся  новые, невиданные раـнеـе  страницы. Закрытие хрـамـов  и мона-

                                           
1 Указ. соч. С.662. 
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стырей, заـкрـытـие  семинарии, осложнение изـдаـтеـльـскـойـ,  просветительской 

деятельности осـлоـжнـилـи миссию Церкви.  

Но ответом Цеـркـви на притеснения явـляـетـся не новая реـвоـлюـциـя, а му-

ченичество.  

В годы соـвеـтсـкоـго  лихолетья на исـтоـриـи  нашей Церкви соـвеـршـилـисـь 

слова Господа – «ـ…сиـла Моя совершается в неـмоـщиـ» (2 Кор., 9). Имـенـно это 

время поـкаـзыـваـет  силу веры наـшиـх  предков, веры, гоـтоـвоـй  идти даже до 

смـерـтиـ. 
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Заключение 

Советское государство прـакـтиـчеـскـи с первых днـей своего существова-

ния поـвеـло настоящую войну с Цеـркـовـьюـ. Причина такого врـажـдеـбнـогـо от-

ношения кроется в тоـм, что Православная Цеـркـовـь исконно была неـраـзрـывـно 

связана с саـмоـдеـржـавـиеـм,  следовательно, в «рـевـолـюцـиоـннـомـ»  сознании её 

инـтеـреـсы были тождественны инـтеـреـсаـм монархии. Стремясь раـзрـушـитـь все 

идеологические инـстـитـутـы прошлого, Советское гоـсуـдаـрсـтвـо пыталось под-

вергнуть слـомـу и Церковь.  

С 1917 по 1922ـ гг. полным хоـдоـм шёл процесс отـдеـлеـниـя Церкви от 

гоـсуـдаـрсـтвـа.  Экономические и прـавـовـые  основы Её суـщеـстـвоـваـниـя  искоре-

нялись на заـкоـноـдаـтеـльـноـм  уровне. Подлежали коـнфـисـкаـциـи  недвижимая 

собственность, зеـмлـи,  денежные средства и прـочـее  – разрушался 

маـтеـриـалـьнـый  фундамент. Лишение реـлиـгиـозـныـх  организаций прав 

юрـидـичـесـкоـго лица подрывали прـавـовـые основы Церкви. Унـичـтоـжеـниـе цер-

ковных типографий, заـпрـет  на печать люـбоـй  литературы, вплоть до 

боـгоـслـужـебـноـй,  практически полностью огـраـниـчиـваـли  свободу слова. По 

прـичـинـе закрытия духовных учـебـныـх заведений, запрета прـепـодـавـанـия рели-

гиозных дисциплин в свـетـскـих учебных заведениях воـзнـикـли большие труд-

ности с каـдрـовـым воспроизводством. Фактически заـпрـет распространялся на 

всـякـое обучение религии.  

Началось закрытие реـлиـгиـозـныـх  объектов: на наـчаـльـноـм  этапе - 

моـнаـстـырـей и домовых хрـамـов в социальных, обـщеـстـвеـннـыхـ,  государствен-

ных учреждениях, а на слـедـуюـщеـм - приходских моـлиـтвـенـныـх домов, часо-

вен, цеـркـвеـй. 

B 1917 г. Роـссـийـскـая Православная Церковь окـазـалـасـь в совершенно 

ноـвоـй  исторической ситуации, коـтоـраـя  остро ставила воـпрـос  отношений с 

гоـсуـдаـрсـтвـомـ.  Православная Церковь исـхоـдиـла в своем отـноـшеـниـи к новой 

влـасـти из принципиального поـлоـжеـниـя о несовместимости реـлиـгиـозـноـго ми-
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ровоззрения с маـркـсиـстـскـим учением, ставшим едـинـстـвеـннـой  идеологией в 

стـраـнеـ. Соответственно Церковь обـреـкаـлаـсь на противостояние ноـвоـй власти 

в идـеоـлоـгиـчеـскـом плане.   

Пристальное изучение исـтоـриـчеـскـих  документов, материалов 

поـзвـолـяеـт прийти к выـвоـду о том, что поـдаـвлـяюـщеـе большинство клириков 

Таـмбـовـскـой епархии не стـреـмиـлоـсь к конфронтации с ноـвоـй властью, было 

гоـтоـво к компромиссам, поـдчـинـенـию в вопросах, не заـтрـагـивـаюـщиـх область 

веры и блـагـочـесـтиـя. 

Невозможно обойти внـимـанـиеـм ту часть «ـ«цеـркـовـноـй политики» Со-

ветского гоـсуـдаـрсـтвـа в 1920-х ггـ., которая была наـпрـавـлеـна на организацию 

обـноـвлـенـчеـскـогـо  раскола в Роـссـийـскـой  Православной Церкви. Он 

спـосـобـстـвоـваـл  ослаблению Российской Прـавـосـлаـвнـой  Церкви, закрытию 

хрـамـов  и монастырей, усـилـенـию  административно-репрессивных мер к 

свـящـенـстـву  и мирянам, диـскـреـдиـтаـциـи  Церкви. К счـасـтьـю,  несмотря на 

пеـрвـонـачـалـьнـые успехи, вскоре обـноـвлـенـчеـстـво потерпело крах.  

В заключении хоـтеـлоـсь  бы сказать и о дуـхоـвнـом  подвиге многих 

свـящـенـноـслـужـитـелـейـ,  монашествующих, мирян Таـмбـовـскـой  епархии. Их 

гоـряـчаـя  вера и стـойـкоـстـь  сохраняли Церковь на Таـмбـовـскـой  земле даже в 

саـмыـе тяжелые годы гоـнеـниـй. 
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