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Введение

Цель работы

-  охарактеризовать положение Русской Православной Церкви и 

верующих в 20-х - 30-х годах ХХ века

Задачи:

- Охарактеризовать условия и характер церковно-государственных 

взаимоотношений в Тамбовской епархии первого десятилетия советской 

власти (на примере г. Тамбова и Тамбовского района);

- Дать анализ влияния событий и результатов Антоновского восстания на 

отношение официальной власти к вере и верующим;

- На основе выявленных источников оценить объем утрат, связанных с 

изъятием церковных ценностей, и влияние этого процесса на ход 

репрессивной политики в отношении к верующим;

- Охарактеризовать процесс закрытия храмов и угасание приходской 

жизни в 30-х гг. ХХ в.;

- Выявить и описать особенности и закономерности хода репрессий в 

период коллективизации;

- Проследить выявленные характеристики церковно-государственных 

отношений 20-х -  30-х годов на примере судеб конкретных людей, 

подвергнутых репрессиям.

Объект исследования

-  государственная политика в отношении к вере и верующим начала 

советского периода истории России.

П редмет

-  политика репрессий и закономерная реакция на неё.

Актуальность тем ы .

Как сказал Святейший патриарх Кирилл: « В XX в. Русская Церковь

была подвергнута тяжким испытаниям. Это были сложности и во внутреннем

устроении, и неслыханные гонения на ее верных чад. Однако, как сказал в

1920 г. при наречении во епископа сщмч. Иларион (Троицкий), «Церковь

Божия стоит непоколебимо, лишь украшенная, яко багряницею и виссоном,
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кровью новых мучеников. Что мы знали из церковной истории, о чем читали у 

древних, то ныне видим своими глазами: Церковь побеждает, когда ей вредят». 

Еще впереди были многие десятилетия гонений, но наши новомученики и 

исповедники подвигом стояния за веру засвидетельствовали непреложность 

обетования Спасителя: Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф. 

16, 18). И в этом смысле прошлое нашей Церкви является священным и 

заслуживает благоговейного и трепетного отношения.»

Тема репрессий в отношении верующих и православной веры начала ХХ 

века возвращает нас к событиям ранней истории Христианства, когда Слово 

Божие входило в мир, пролагая себе дорогу жертвенными подвигами святых, 

сораспнявшихся Христу, пришедшего искупить людской грех и спасти верных. 

Эта тема всегда останется актуальной, так как показывает, как нельзя лучше 

состояние духа эпохи, силу православной личности и незыблемость основания 

Церкви, заложенного Господом.Тема актуальна также не только в аспекте 

общехристианской истории, но и истории Русской Православной Церкви и 

православной истории Тамбовского края. Знание закономерностей, деталей 

процесса политических репрессий в отношении верующих имеет актуальное 

воспитательное значение, так как делает нашего современника сопричастным 

духовному подвигу уходящего поколения людей, а также позволяет сделать 

концепционные выводы о необходимости опоры на духовные ценности 

Православия, вне которых не мыслима Россия и русские люди. Уроки историю 

данные изучаемым периодом, важны для понимания современной стратегии 

церковно-государственных отношений.

Новизна.

Хотя избранная тема давно привлекала внимание ученых, она далеко не 

исчерпана, так как:

-обнаруживаются новые источники, нарративные и документальные 

(архивные);

- появляются новые взгляды, новые концепции и методики;

-меняется общий контекст бытия, делающий необходимым осмысление

старой темы в понятиях новейшего периода Еще несколько лет тому назад
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,исследователи не могли и помыслить о возможности пользования , так 

называемыми «закрытыми» фондами архивов(материалами из хранилищ 

советских карательных органов , следственными делами осужденных за веру. 

Благодаря работе протоирея Александра Сарычева и Олега Юрьевича Лёвина 

, которые были допущены органами ФСБ к уголовным делам, были изучены 

исторические документы репрессированных людей XX века. Изданы 3 тома 

книги «Священнослужители, монашествующие и миряне Тамбовской 

митрополии, пострадавшие за Христа» . Готовятся к изданию (рукописи) 4 

тома , с которыми мне дана возможность поработать и использовать в своей 

работе.

Историография.

Протоирей Владислав Цыпин в своем труде «История Русской 

Православной Церкви 1917-1990гг»подробно изучает историю совсем 

недавнего прошлого , пережитого нашей Церковью и Отечеством в минувшие 

годы XX века. Начавшаяся с Екатеринбургской трагедии (расстрела Государя 

Императора Николая Александровича и его семьи 17 июля 1918года) эпоха 

террора охватила всю Россию . Беспощадное революционное время поставило 

Православную Церковь , которая считалась опорой нравственного закона, вне 

закона и обрекло ее на бесправное положение , угнетение и уничтожениеА 

Лев Регельсон в своем исследовании «Трагедия Русской Церкви 1917- 1941 гг» 

отмечает ,что главное заключалось в преодолении той бездуховной 

прикованности к внешней стороне жизни, которая в современной России 

заставляет каждого искать корни своих болезней где угодно, но только не в 

себе самом. Обычное бессильное негодование против лживости и жестокости 

государственной политики начало сменяться стремлением навести порядок в 

собственном доме", не дожидаясь возникновения благоприятных условий", 

ибо для духовного, церковного делания всякое время благоприятно, и время 

скорбей и гонений, быть может, благоприятно в наибольшей степени.

В своей работе архимандрит Тихон (Шевкунов) «Русская православная

Церковь ХХ века» изучает причины возникновения столь яростного гонения

на Церковь в 20 годах, безжалостного уничтожения в 30годах XX века. Так же
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затрагивает тему закрытия духовных учебных заведений , ликвидации 

церковных издательств, запрещения религиозного образования, прекращения 

всех видов общественного служения Церкви и ее участие в народной и 

государственной жизни. Архимандрит Тихон (Шевкунов) затрагивает тему 

разрушения святых храмов, вскрытие мощей, изъятия церковных ценностей, 

гибель бесчисленных ценнейших памятников церковного творчества. Тему 

закрытия храмов изучает в своей работе и Кученкова В.А. «Святыни 

Тамбовской епархии» и «Тамбовские православные храмы».

В своем труде протоирей Александр Сарычев «Священнослужители, 

монашествующие и миряне Тамбовской митрополии, пострадавшие за 

Христа» собрал сведения 1185 священнослужителей , монашествующих и 

мирянах пострадавших в годы гонений. Анализируя судьбы людей , 

пострадавших в 20-30годы XX века автор приходит к выводу, что если человек 

был священнослужителем или имел дело с православной Церковью, то его 

арестовывали по статье 58 УК РСФСР. Эти люди являются свидетелями об 

Истине страдания за веру (мученики за Христа). А мученичество-одно из 

главных неопровержимых доказательств истинности христианской веры. Как 

ни старались богоборцы выполнить и перевыполнить план по репрессии 

Тамбовской области . Богоборцы так и не сумели вытравить из народной души 

христианской ценности . Большинство арестованных не признавали себя 

виновными по предъявленным обвинениям . Но в уголовных делах 

встречаются и сломанные судьбы не вытерпевших издевательств и пыток.

О невыносимых пытках , издевательствах над арестованными и явных 

подтасовках протоколов допросов подробно говорят в своих трудах Тепляков

А.Г. «Сибирь: процедура исполнения смертных приговоров в 1920 - 1930-х 

годах»и « Машина террора: ОГПУ - НКВД Сибири в 1929 - 1941» и Петрова 

Т.В. «Последнее следственное дело архиепископа Федора (Поздеевского)».

Следует отметить, что протоирей Александр Сарычев собрал в своем

труде уникальное описание трагических событий связанных с историей

всеобщего разрушения Православных храмов на Тамбовской земле . Одной из

главных своих целей,автор ставил- восстановление напрочь забытой
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сегодняшним поколением церковной истории нашей тамбовской земли. Это 

книга покаяния , в которой описывается как происходило переосмысление 

главных ценностей жизни.И протоирей Александр Сарычев , и Петров Т.В, и 

игуменДамаскин (Орловский) в своем труде «Мученики, исповедники и 

подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ столетия» 

отмечают , что самым драматическим периодом в истории Церкви после 

1917годаXX века следует считать обрушивающуюся на церковную иерархию 

и верующий народ волну массовых жестокий репрессий. В период открытых 

гонений , в условиях беспрецедентных в истории преследований , наши 

священнослужители, монашествующие и простые русские люди явили высоту 

величия и благородства христианского религиозного духа и запечатлели свою 

верность Христу праведной мученической кровью.

Труд игумена Дамаскина как нарративный источник позволяет 

воссоздавать биографию конкретного человека, воплотившего в своей судьбе 

духовно-нравственные основы личности, традиции общественно-религиозной 

жизни народа, культурологические основы организации жизни, естественно

географические, социально-бытовые факторы среды, исторические факты и 

события в их объективной данности, поскольку в житиях все они как бы 

"втягиваются" в канву биографии человека и создают ее естественный 

внешний фон, не претерпевая субъективизма автора.

О крестьянском восстании под руководством Антонова

(Антоновскоевосстание) пишет Сенников Б.В. в труде «Тамбовское восстание

1918 - 1921гг.» . В своей книге автор делает акцент на не публиковавшихся

ранее отдельным сборником документах, которые долгое время были

недоступны читателям и исследователям. Документы по истории Тамбовского

крестьянского восстания, принадлежавшие тамбовскому губернскому

военному комиссару, уцелели чудом. После подавления восстания и

коллективизации они в 1933 году подлежали безусловному уничтожению. В

архиве губвоенкома в Тамбове, в здании Зимней церкви Казанского

монастыря, документы о подавлении восстания сжигались в печи. Помимо

документов губвоенкома периода подавления восстания (включая документы
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1919 года, касающиеся знаменитого рейда генерала К.К. Мамантова), 

сохранились и документы о репрессированных в 1920-1930 гг. Приказы 

командования Красной армии периода подавления восстания, переписка с 

Москвой, доклады об использовании химического оружия против крестьян, 

документы Союза трудового крестьянства и другие свидетельства - все они 

вошли в книгу. ОКрестьянском восстании и о коллективизации на Тамбовской 

земле пишет и Занин А.Я. в книге «Идут века». Кроме этого, автор затрагивает 

вопросы бедственного состояния Тамбовского крестьянства в 20-30 годах XX 

века. Прослеживается прямая связь между гонениями на Церковь и 

угнетением крестьянства, так как крестьяне не мыслили своей жизни без 

церковного общения.

История Русской Церкви советского периода есть, прежде всего, история 

неслыханного ранее в России гонения на веру. Вряд ли еще в какой-либо 

стране истребление собственного народа совершалось в таких невероятных 

масштабах, как в годы большевистского правления в России. Накал 

антицерковной борьбы властей то утихал, то вспыхивал с новой силой. 

Известно, что сталинские репрессии 1930-х годов унесли жизни сотен тысяч 

православных священнослужителей и мирян. Варварское разрушение 

православных храмов, осквернение церковных святынь, закрытие монастырей, 

безжалостное уничтожение православного духовенства и просто верующих 

людей начались с самых первых шагов безбожного управления огромной 

православной страной.

Антицерковная деятельность советской власти широко известна во всем 

мире, однако можно сказать, что известна она лишь с «внешней» стороны 

террора, насилия и наглядной атеистической пропаганды. Свидетельства об 

этих «внешних» гонениях можно найти в воспоминаниях уцелевших жертв 

коммунистического террора, документальных материалах. Ещё несколько лет 

тому назад исследователи не могли и помыслить о возможности пользования 

так называемыми «закрытыми» фондами архивов, материалами из хранилищ 

советских карательных органов, следственными делами лиц, осужденных за



веру. Даже до сего дня определенная часть этих документов в силу различных 

обстоятельств остается сокрытой от взоров историков.

Великая страна, истерзанная Гражданской войной, продолжала под 

руководством большевиков своё самоуничтожение. Ибо вместо 

восстановления разрушенного хозяйства и налаживания нормальной жизни 

огромное число людей было брошено большевистской властью на поиски 

врагов этой власти. И врагов чаще всего искали среди тех, кто больше всего 

болел душой о судьбе измученного Отечества. Главного своего врага 

большевики видели прежде всего в Православной Церкви.

Страдания, выпавшие на долю миллионов православных людей за годы 

безбожного режима, вряд ли и ныне могут оставить равнодушным кого-либо 

из живущих на просторах нашего многострадального Отечества.Сегодня, когда 

времена открытого гонения властей на веру прошли, мы низко склоняемся 

перед теми, кто для нас выстрадал все эти годы гонений.

Из истории Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви мы знаем, 

что с самых первых веков христианства Её служители подвергались лютым 

гонениям, своей кровью запечатлевая верность Спасителю и тем идеалам, 

которые он заповедал благовествовать. Римские императоры, жестоко 

преследуя первых христиан, хотели добиться от них поклонения языческим 

идолам, олицетворявшим различные человеческие страсти и пороки. Однако 

нисколько не преуспели в этом.

Христиане выдержали гонения, обрушившиеся на них в первые столетия 

после Рождества Христова. Вопреки ожиданию язычников они выстояли в той 

страшной борьбе, явив миру сонмы святых мучеников, ставших, по 

выражению Тертуллиана, зиждительным семенем Церкви Христовой.

Навечно в наш церковный календарь вошли имена: святого

великомученика Георгия Победоносца, святого мученика Иустина Философа, 

святого мученика Киприана Карфагенского и многих других, пострадавших на 

заре христианства. Их жизненный подвиг стал достойным примером для 

подражания последующим поколениям христиан, в том числе живших в XX 

веке.



Гонения, направленные против Русской Православной Церкви в 

недавние десятилетия XX века, по своим масштабам и жестокости вполне 

сравнимы с теми преследованиями, которые пережили христиане Римской 

империи в I -  IV столетиях.



Глава 1. Репрессии против духовенства и мирян в

Т амбовскойепархии1920-хгодов

1.1. Отнош ение к вере и верующ им в Тамбовской епархии в первые

годы советской власти

Десятки тысяч разрушенных храмов, сотни закрытых монастырских 

обителей, миллионы арестованных, заключённых в концлагеря, сосланных и 

расстрелянных людей -  вот результаты безумной попытки претворения в 

жизнь той безбожной идеологии, которая временно «восторжествовала» в 

России в XX веке.

Судьба Отечества всегда зависела от нравственного состояния нашего 

многонационального народа. С древних времён Русской Православной Церкви 

принадлежит огромная роль в становлении государственности. В начале 

прошлого столетия в Тамбовской губернии действовало около 1500 каменных 

и деревянных храмов, которым всегда придавалось особое значение. При 

освоении земель крестьяне, в первую очередь, определяли места возведения 

храмов. Церковь всегда была центром единения людей, нравственности и 

милосердия. После захвата власти партией большевиков в 1917 году, её 

лидеры пытались заменить историю России историей революционного 

движения и классовой борьбы. Поэтому Русской Православной Церкви с её 

духовно-нравственными ценностями места в новой России не было.

Одним из первых законодательных актов новой власти стал декрет 

Совета народных комиссаров (Совнаркома) от 23 января 1918 года «Об 

отделении Церкви от государства и государства от Церкви». Церковь была 

лишена юридических прав, а её собственность объявлена общенародной. 

Разрушение церковно-исторических ценностей, жестокость и насилие по 

отношению к церковнослужителям и верующим людям были возведены в ранг 

государственной политики.

Уже в октябре 1918 года на заседании Тамбовского городского 

исполнительного комитета (горисполкома) коммунистической партии было



принято решение о закрытии в городе Тамбове Казанского мужского и 

Вознесенского женского монастырей.

В ноябре 1918 года одиннадцать монахов Казанского монастыря решили 

дипломатическим путём обратиться в горисполком с прошением. В прошении 

говорилось: «При закрытии церквей в Казанском монастыре было объявлено, 

что главной причиной закрытия послужило то обстоятельство, что якобы в 

стенах нашего монастыря скрывались контрреволюционеры. Сим заявляем, 

что ни в дни переворота, ни в последующее время никого в стенах монастыря 

никогда, ни теперь не укрывалось, и мы как простые, неучёные монахи 

политикой не занимаемся, посему просим снять с нас это тяжкое 

обвинение... Просим разрешить нам жить в своих помещениях при монастыре, 

ибо мы, живя много лет в монастыре, не можем выехать по месту родины 

(рождения), где у нас нет никакого пристанища»1.

Прошение монахов власть отвергла. В помещениях Казанского 

монастыря стала располагаться тюрьма, именуемая в народе «монастырка». 

Здесь же с 1922 года помещалось 6-е («антицерковное») отделение Секретного 

отдела ГПУ. В 1923 году было снесено монастырское кладбище.

Нужно отметить, что после официальных распоряжений о закрытии 

монастырей, крестьяне окрестных тамбовских сёл стремились взять в своё 

пользование монастырские храмы. Так, жители села Сухотинка (ныне 

современное подворье Вознесенского монастыря) на общих собраниях, сходах 

1920 -  1922 годов подписали заявления с просьбой, вернуть им храм бывшего 

Сухотинского монастыря. Но решение вопроса во всех случаях отклонялось 

«ввиду того, что территория бывшего монастыря, его здания и монастырские 

земли использованы под Сухотинскую колонию заключённых

ИсправтрудомГубюста» .

Все постройки бывшего Трегуляевского монастыря», согласно 

постановлению президиума горисполкома от 21 марта 1922 года, решено было

1 Аленов А.Н. Власть и церковь. Тамбов, 2005. С.29
2 Аленов А.Н. Власть и церковь. Тамбов, 2005. С.32.
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«закрепить окончательно за концлагерем»3.Потому что для содержания 

приговорённых к заключению повстанцев и заложников во время подавления 

крестьянского восстания был открыт лагерь на территории 

ТрегуляевскогоИоанно-Предтеческого мужского монастыря .В 1922 году по 

требованию коменданта лагеря церкви монастыря были закрыты, а 

священнослужители выселены. В 1924 году монастырь был включён в список 

истрорических памятников , охраняемых государством. Несмотря на это , в 

1929году было принято решение о снесении монастырских построек. А нём 

была открыта колония для малолетних преступников.4

Лагерь служил пропускным пунктом для высылки неугодных семей из 

Тамбовской губернии, в нём арестованные размещались как заложники.5

В эти годы пресса сообщала, что после закрытия в стране 673 

монастырей рабочие и крестьяне получили 827,5 тыс. десятин земли, 4,2 млн. 

рублей капитала, сотни гостиниц, молочных ферм и скотских дворов, 

доходных домов и заводов. В бывших монастырских помещениях 

расположились десятки санаториев, школ, различных учреждений, 

расквартировано 1 млн. 630 тыс. рабочих, красноармейцев и детей.

Официальная пропаганда умалчивала о количестве тюрем и колоний, 

обосновавшихся под монастырскими сводами и в зданиях, принадлежащих 

когда-то Православной Церкви. Так, в Тамбове для этого использовался

бывший епархиальный свечной завод, здания духовной консистории и

Казанского монастыря6.

Началось планомерное уничтожение всего, что напоминало людям о 

Боге, их высшем земном призвании. Духовенство лишилось возможности 

преподавать в школах Закон Божий. В Тамбове были закрыты все духовные 

учебные заведения, начиная с церковно-приходских школ и кончая 

семинарией. Православной Церкви было запрещено владеть собственностью, 

наиболее ценная недвижимость: здания архиерейских подворий, монастырей,

3 Там же С.31.
4Занин А. Идут века. Тамбов.2011 С.114
5 Алленов А. Н. Власть и церковь. Тамбов, 2005. С. 31.
6 Алленов А. Н. Власть и церковь. Тамбов, 2005. С. 34.
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учебных заведений, духовные консистории подверглись изъятию. Церковь 

была лишена статуса юридического лица.

В 20-е годы XX века пострадало и тамбовское священство. Среди них:

1. Отец Николай Полянский, 1871 г. р., служивший в Успенской церкви и 

проживавший по адресу: Тамбов, ул. Частная, д. 13. Осуждался в 1922 году на 

2 года и в 1933 году «тройкой» на 5 лет.

2. Отец Александр Ильинский, 1884 г. р., служивший в Архангельской 

церкви и проживавший по адресу: Тамбов, ул. Струговая, д.16. Осуждался в 

1926 году «тройкой» 1111 ОГПУ на 3 года и сосланный в Соловецкий лагерь. 

Вернулся в 1930 году и вновь был осуждён на 10 лет в «Дальлаг», а в 1937 

году 22 декабря расстрелян как «неугодный элемент».

3. Отец Василий Кудряшов, 1890 г. р., служивший в Успенской церкви, 

осуждался в 1922 году на 4 года лагеря, в 1933 году «тройкой» на 5 лет. Судьба 

неизвестна.

4. Отец Николай Феделин, 1896 г. р., служивший в Варваринской церкви 

и проживавший по адресу: Тамбов, ул. 2-я Комендантская, д. 44. Был 

арестован и находился под следствием в 1925 году, вторично осуждался 

«тройкой» на 10 лет лагерных работ.

5. Отец Сергий Лавров, служивший в Петропавловской церкви, 

неоднократно подвергался аресту в 20-е годы.

6. Отец Алексий Богородицкий 1872г.р. уроженец г. Тамбова .Служил в 

одной из церкви г.Тамбова. Арестован 15.09.1919г. за совершение 

богослужения в комендантском управлении ,во временя захвата г.Козлова 

казаками 23.08.1919г., за «контрреволюционную агитацию» Вновь арестован 

31.01.1922г.-уголовное дело прекращено , в связи со смертью в тюрьме.

1.2. Репрессии периода Антоновского восстания

В период военного коммунизма в стране была введена

продовольственная развёрстка на сельхозпродукты. Изъятие сельхозпродуктов

у крестьян проводилось насильственно и ничем не возмещалось. По сути это

был государственный грабёж. Сопротивление крестьян перерастало в
14



восстания, которые жестоко подавлялись силовыми структурами государства. 

Авторитетных сельских жителей и служителей Русской Православной Церкви 

карательные отряды расстреливали без суда и следствия, без составления 

протоколов и списков. Наиболее массовыми были выступления крестьян в 

Тамбовской губернии под руководством А.С.Антонова в 1919-1921 годах. На 

подавление восстания были направлены войска под командованием М. 

Тухачевского, имевшего чрезвычайные полномочия. Так, на общеармейском 

совещании в городе Тамбове им было доложено, что в период с 28 мая по 26 

июля 1921 года расстреляно повстанцев, дезертиров и заложников в 

количестве 1530 человек.

В те годы священник Евгений Стефанович Карельский, 1870 года 

рождения, окончивший Тамбовскую духовную семинарию и служивший в 

Покровском храме села Лазовка, в числе других четырёх человек был взят 

красноармейцами в заложники. От них требовали выдать крестьян, 

примкнувших к антоновскому восстанию. Батюшка и все заложники 

предпочли пожертвовать собственной жизнью. 5 июля 1921 года их

расстреляли на глазах у сельских жителей, собравшихся на площади. Жена и 

сын отца Евгения также были свидетелями этой расправы. Сын Николай, 

впоследствии станет известным писателем под псевдонимом Николай Вирта 

(1906 -  1976) и отразит эти события в своих произведениях. Псевдоним станет 

фамилией членам его семьи, а сам он будет 4 раза удостоен Сталинской 

премии за своё творчество.

Другой случай Село Каменка считалось у Советской власти гнездом 

антоновского мятежа. Протоиерей Михаил Михайлович Молчанов (1860 -  

1920) шёл по дороге из дома в храм, когда конный отряд красноармейцев 

входил в село. Один из красноармейцев без приказа и предупреждения

7Антоновщина. Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1920-1921 годы. 
[Электронный ресурс]// Тамб. гос. универ. им. Г.Р. Державина : [сайт] URL: www.tstu.ru. 
Тамбов, 2007. (дата обращения . 26.06.2017).

http://www.tstu.ru


выстрелил навскидку и оборвал жизнь отца Михаила. О трагической кончине 

доброго батюшки через много десятков лет поведали его дочери и внуки8

Поздней осенью 1921 года советская власть полностью взяла ситуацию в 

Тамбовской губернии под свой контроль. По распоряжению ВЦИК РСФСР и 

приказу главнокомандующего войсками Тамбовской губернии М. Тухачевского 

были созданы концентрационные лагеря для семей повстанцев, а оставшиеся в 

живых мятежники были расстреляны. Карательные меры были приняты на 

территории всей губернии. Так, на площади города Спасска публично, при 

обязательном присутствии горожан было расстреляно десять человек крестьян 

и священник. Ранее 3 ноября 1918 года в селе Бондари был расстрелян весь 

причт: священник Алексей Дмитриевич Доброхотов, священник Александр 

Дмитриевский, диакон Василий Челнавский, псаломщик-диакон Иоанн 

Колчев. Причиной расправы стало то, что по просьбам крестьян ими был 

отслужен молебен после свержения местного Совета власти.

Трудно описывать конкретные факты, так как большинство архивов 

было уничтожено во время Советской власти. Русский историк С. П. 

Мельгунов в книге «Красный террор в России» писал: «Материал исчезает и 

многое уже исчезло безвозвратно в дни Гражданской войны, когда сами 

Чрезвычайные комиссии уничтожали своё прекрасное делопроизводство при 

спешной эвакуации...» Шли годы, и все советские архивы каждый год 

подвергались чистке, из них изымалось всё, что проливало свет на 

преступления против русского народа. Вспоминается, как архивы ЧК попали в 

руки деникинской контрразведки, и была создана специальная комиссия по 

злодеяниям ЧК. Все попавшие в руки комиссии документы ЧК были 

опубликованы за границей. Мир содрогнулся от ужаса.

Тамбовский архив также был подвергнут тотальным чисткам. А сколько 

было злодеяний, никогда не отражённых ни в одних документах!

Вот слова одного из тамбовских чекистов по фамилии Гольдин: «Для 

расстрела нам не надо никаких доказательств и допросов, а также подозрений

8 Крестный путь семьи протоиерея Михаила Михайловича Молчанова (1860 -  1920 гг.). ТЕВ 
№ 6. Тамбов. 2013. с.38



и уж, конечно, никому не нужного делопроизводства. Мы находим нужным
9расстреливать и расстреливаем» .

Русский историк С. П. Мельгунов в книге «Красный террор в России» 

писал и о нашей Тамбовщине: «В настоящее время тюрьмы и подвалы 

чрезвычайно переполнены. Число арестованных по губернии нужно считать 

тысячами». Два больших концентрационных лагеря были организованы в 

Тамбове во время ликвидации антоновского мятежа. Один -  стационарный 

находился на том месте, где и теперь располагается исправительно-трудовая 

колония, а другой -  на берегу реки Цны, напротив Казанского монастыря, где в 

те годы размещалось здание Тамбовской губернской ЧК. По свидетельствам 

очевидцев, эти лагеря охранялись китайцами, латышами, мадьярами, которые 

не знали русского языка и были абсолютно несговорчивы.

Смерть от голода была главной причиной гибели заключённых людей. 

Первыми умирали грудные дети, так как голодные матери не могли их 

кормить; дети постарше, изымались от матерей и отправлялись в разные 

лагеря. Заключённых было много и чекистами был организован другой лагерь 

неподалёку от Тамбовской губернской ЧК, где когда-то находилось старинное 

казачье кладбище (теперь -  Кронштадтская площадь). Эта площадь тогда 

называлась Покровской в честь находившихся на ней двух храмов -  Святого 

Покрова, один из которых был разрушен ещё перед Второй мировой войной, а 

другой стоит по сей день. Площадь хорошо простреливалась. Пулемёты были 

установлены на балконе бывшей духовной семинарии и на одной из церквей. 

В лагере преобладали согнанные со всего уезда женщины, дети, старики. 

Условия содержания в лагере были нечеловеческими. Всякое передвижение по 

лагерю в полный рост было запрещено, иначе охрана открывала огонь на 

поражение. Отхожих мест не было, кормили гнилыми овощами. Люди всё 

время плотно друг к другу сидели на территории лагеря. Трупы вывозили не 

каждый день. Обезумевшие от голода люди порой ели и трупы. За короткое 

время в лагере началась эпидемия. Санитарный врач Тамбова -  доктор Юстов

9 Сенников Б. В. Тамбовское восстание 1918-1921 годы. М., 2004. С. 98
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предупредил органы власти об опасности распространения эпидемии на город. 

Было решено, лагерь закрыть, а заключённые были переведены в другие 

неизвестные места.

Многие тюрьмы соседних с Тамбовом городов были битком набиты 

семьями повстанцев. Десятки тысяч полуживых людей везли на Соловки, на 

Урал, в Вишерские лагеря, пока все они не затерялись в лихоманке советских 

лагерей.10

Другим местом массовых казней в городе Тамбове, по воспоминаниям 

тамбовчан, был Старый особняк на ул. Интернациональной, где в настоящее 

время размещается Дворец бракосочетания. В 1921 году там находилась 

резиденция Полномочной комиссии ВЦНК. Старожилы рассказывали, что 

люди, проходившие мимо особняка, всегда старались перейти на другую 

сторону улицы. Это здание вызывало страх и неприязнь у горожан, так как в 

подвале его находилась тюрьма. Каждую ночь от особняка отъезжали два 

грузовика, накрытые брезентом. Трупы расстрелянных людей вывозили на 

Петропавловское кладбище.

В это же время в Казанском монастыре города Тамбова день и ночь шли 

массовые расстрелы неугодных власти повстанцев и партизан. Тамбовская 

ГЧК трудилась в две смены. Одному Богу известно, сколько в те дни было 

загублено и похоронено под стенами Казанского монастыря людей, 

привезённых спецмашинами, газогенераторными «душегубками» из разных 

уездов губернии.

В 1982 году, через 60 лет, открылись нам эти злодеяния. Рабочие 

строительных бригад, производившие рытьё траншей для городского 

водостока, неожиданно обнаружили эти захоронения и воочию увидели 

страшную картину. На поверхности лежали не один десяток простреленных 

человеческих черепов, кости связанных проволокой рук. На месте массового 

захоронения людей было решено нарастить толщину насыпи, для чего

10 Сенников Б. В. Тамбовское восстание 1918-1921 годы. М., 2004. С. 101



самосвалами на берег реки стали возить грунт, добавочно, увеличив толщь 

земли, на пять метров.

В Тамбове много таких мест. При сносе некоторых зданий Казанского 

монастыря, где в 20-е годы располагалось ГУК, в самом монастыре -  в 

котельной Зимней церкви было обнаружено много свидетельств расправ над 

людьми. При вскрытии одного из больших склепов на территории монастыря 

было найдено много человеческих останков и большая куча стрелянных гильз, 

ржавый шомпол...Там же в подвале детского сада (территория бывшего 

монастыря) в 1982 году на снятой старой дубовой двери нашли множество 

подписей, оставленных ожидавшими расстрела людьми. В сегодняшнем 

здании областного управления МЧС по Тамбовской области, где когда-то 

размещалось тамбовское управление ГПУ -  ОГПУ, в конце 1960-х годов 

вскрыли замурованный подвал с останками многих расстрелянных людей.11

Для периодаконца 1920 годов характерен стремительный рост 

численности сотрудников органов ОГПУ, пополнение рядов огромным 

количеством молодых, неподготовленных кадров. Расстрелы 

политзаключённых в то время практиковались без каких-либо следственных 

действий и вынесения приговора. 12

«Фабрика смерти» ломала психику людей, работавших в карательных 

органах. Исполнители испытывали страшные психологические перегрузки, 

многие не выдерживали -  пили беспробудно, спивались, их выгоняли из 

органов. Конец жизни многих из них был печален: они часто кончали жизнь 

самоубийством, заболевали тяжёлой формой эпилепсии.

Но были и такие, которые находили здесь своё «призвание», оставаясь на 

работе в комендатуре на многие годы и, получая от начальства награды и 

премии, имея на совести немало загубленных душ.

11 Сенников Б. В. Тамбовское восстание 1918-1921 годы. М., 2004. С. 105
12 Тепляков А.Г. Сибирь: Процедура исполнения смертных приговоров в 1920-1930-х 
годах. М., 2007. С.20



Практика захоронения неугодных власти людей в те годы была 

небрежной потому, что для должного исполнения инструкций требовалось и
13время, и люди (конвойные команды), а ничего этого не было.

К местам массовых захоронений расстрелянных относятся и 

Ахлябиновская роща, и парк кардиологического санатория (ныне территория 

музея-дворца Асеевых). Во время рытья котлована при строительстве домов 

жилого фонда города Тамбова в 1970-е годы (ныне -  район исправительно

трудовой колонии, где раньше располагался первый стационарный концлагерь) 

грузовыми самосвалами вывозили в течение 4-х дней человеческие останки. 

Многое стало известно благодаря действиям тамбовского общества 

«Мемориал». 14

Советская эпоха в 20-е годы XX века открыла двери гонений на веру 

Христову. Атеистический разгром церквей был ужасен. Проследим, к примеру, 

судьбу семьи тамбовского купца Степана Григорьевича Ряшенцева. Степан 

Григорьевич (купец второй гильдии) имел мануфактурный магазин. Его семья, 

имевшая восемь человек детей, жила в большом двухэтажном доме. Уклад 

жизни семьи был традиционно православным: строго соблюдались все посты. 

Глубокая религиозность и высокая духовность матери оказали огромное 

влияние на воспитание сыновей -  Николая и Виктора, будущих епископов. 

Сын Степана Григорьевича -  Виктор родился в 1878 году, в 1896 году окончил 

Тамбовскую гимназию, а позднее Казанскую духовную академию. В годы 

учёбы принял монашеский постриг. Николай Степанович родился в 1883 году, 

также как и старший брат, после окончания гимназии поступил и закончил 

Казанскую духовную академию, в 21 год принял монашеский постриг.

Испытания, выпавшие на семью Ряшенцевых, начались после смерти 

Степана Григорьевича в конце 1890-х годов. Вдова не смогла взять на себя 

дела мужа, пришлось продать магазин. С утратой кормильца семья постепенно 

разорялась: через несколько лет пришлось продать большой дом, и

переселиться в маленький, одноэтажный. Трагично сложилась судьба сыновей

13 Там же С.21
14 Сенников Б. В. Тамбовское восстание 1918-1921 годы. М., 2004. С.105
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-  Виктора (в монашестве -  иеромонаха Варлаама) и Николая (в монашестве -  

иеромонаха Германа). Виктор, пройдя путь от ректора Полтавской духовной 

семинарии в сане архимандрита (с 1906 года) до епископа Гомельского (1914 

год), впервые был арестован в 1919 году. Затем следовала череда арестов, 

ссылок и епископство на Псковской, Пермской епархиях. Закончил свою жизнь 

в тюрьме города Вологды в 1942 году, реабилитирован в 1989 году. Его родной 

брат -  Николай, окончив Казанскую академию с учёной степенью кандидата 

богословия, преподавал в Псковской семинарии, был ректором семинарии в 

Вифании, в 1919 году был рукоположен в епископа Волоколамского, в 1928 

году стал епископом Вязниковским. После шести арестов и ссылок по 

приговору «тройки» был расстрелян в 1937 году. Имя священномученика 

Германа в 2001 году было включено в состав собора новомучеников и 

исповедников Российских. 15

Другая судьба. Сергий Васильевич Заварнахин (из зажиточных крестьян) 

родился в 1892 году в деревне Старая Ляда Тамбовской губернии. До 1917 года 

служил чиновником Управления земледелия государственных имуществ. В 

1921 году был рукоположен в сан священника, служил в селе Арапово (ныне 

Краснослободное Тамбовского района). В 1923 году был осуждён по ст. 80 УК 

и приговорён к лишению свободы на один год. Отбыв «наказание», 

возвратился в родное село. В декабре 1937 года был арестован, и содержался 

под стражей в Тамбовской тюрьме до вынесения Постановления «тройки» 

УНКВД ТО от 22 декабря 1937 года, которым был осуждён по ст. 58 п. 10 УК 

РСФСР на 10 лет заключения в исправительно-трудовом лагере. Дальнейшая 

судьба Сергия Васильевича Заварнахина неизвестна. Был реабилитирован 

Прокуратурой Тамбовской области 31 июля 1989 года.16

15 Сарычев А., прот. Священнослужители, монашествующие и 
митрополии, пострадавшие за Христа. Т. 1., Тамбов, 2014. С.85, 156
16 Сарычев А., прот. Священнослужители, монашествующие и 
митрополии, пострадавшие за Христа. Т. 1., Тамбов, 2014. С. 509.
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1.3. Изъятие церковны х ценностей как повод к репрессиям против  

верующ их

Уничтожение государственной машиной Русской Православной Церкви 

подстегнул голод, начавшийся в 1921 году и прокатившийся по всей стране. 

Так, только в одном Кирсановском уезде Тамбовской губернии с января по май 

1922 года умерло 754 человека, а по стране голодало более 23,2 млн. человек. 

Церковь активно включилась в сбор средств для голодающих. Так, согласно 

документам (ЦДНИТО Ф. В 37, оп. 1, Д. 712, с. 36), церковный причт села 

Столовое Мало-Талинской волости 11 сентября 1921 года организовал сбор 

денежных средств среди односельчан и сами священнослужители отчислили 

весь свой доход в пользу голодающих. Общая сумма сбора составила 294000 

рублей. Об этом сограждане прочитали в статье «Пример духовенства» газеты 

«Известия», вышедшей из печати 24 сентября 1921 года.

Такая инициатива церкви, преданная огласке, никак не устраивала 

правительство. В секретном письме В. И. Ленина В. М. Молотову для членов 

Политбюро ЦК говорилось: «Именно теперь и только теперь, когда в голодных 

местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, 

мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с 

самой бешеной и беспощадной энергией и, не останавливаясь перед 

подавлением какого угодно сопротивления.». 17

23 февраля 1922 года правительство принимает Декрет «Об изъятии 

церковных ценностей для борьбы с голодом». В марте 1922 года в Тамбове 

была образована губернская комиссия по изъятию ценностей. Только в 

Тамбове до конца апреля было изъято церковных ценностей в количестве: 890 

кг серебра, более 1 кг золота и 1,2 кг драгоценных камней.

В ходе государственной кампании в каждом уезде Тамбовской губернии 

под любым предлогом малейшего сопротивления властям было заведено 

множество уголовных дел.

17 Письмо В. И. Ленина об изъятии церковных ценностей. Письмо заключенных 
Соловецкого Концлагеря. [Электронный ресурс]// Церковь Иоанна Богослова : [сайт]. URL: 
www.omolenko.com М., 2000 (дата обращения 17.06.2017)
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В ноябре 1922 года в городе Тамбове был арестован настоятель 

Покровской церкви -  протоиерей Александр Севостьянов, проживавший по 

адресу: Тамбов, ул. Кронштадская, д. 16, -  по обвинению в сокрытии 

ценностей. Вместе с ним по делу (ГАТО Ф. Р-524, оп. 2, Д. 184) проходили 

граждане: Алянчиков Виктор Васильевич, 35-ти лет, мещанин; Дмитриевский 

Николай Петрович, 48-ми лет, юрист, закончивший МГУ и до 1918 года 

работавший в Тамбовском суде на должности заведующего судебным 

следственным отделом. Все они были признаны виновными, но в октябре 1923 

года, согласно Инструкции Наркомюста, отпущены на свободу.

Ещё пример - дело иеромонаха Серафима (вмиру Гагарина Тимофея 

Ивановича, 1874 г.р.). Он служил в Кафедральном соборе города Тамбова, для 

совершения треб имел при себе серебряный крест, Евангелие с серебряным 

покрытием, серебряное кадило, серебряную Дарохранительницу. По доносу 

был привлечён к ответственности. В объяснительной записке он излагал, что

все эти вещи были необходимы для совершения богослужебных обрядов в
18домах верующих. И писал: «Если бы их не было, я, быть может голодал». 

Арестовали его в келье женского Вознесенского монастыря. Уполномоченный 

Тамбовгуботдела ГПУ -  Николай Дегнёв - по факту сокрытия дал делу (№ 

181) ход. Но в октябре 1923 года, на основании амнистии накануне годовщины 

Великой Октябрьской революции, производство было прекращено, а 

вещественные доказательства изъяты в пользу государства.

Священник Тимофеев Григорий Дмитриевич, 1853 г. р., служившего в 

церкви села Большая Липовица и также обвинявшегося по ст. 80 УК РСФСР в 

сокрытии церковных ценностей. Отец Григорий, ранее уже привлекавшийся в 

1921 году, был обвинён в хранении церковных богослужебных вещей. 

Стараниями прихода, просившего отпустить батюшку на поруки, в связи с его 

преклонным возрастом, отец Григорий был освобождён и отпущен. 19

18 Вскрытие святых мощей и изъятие церковных ценностей в 1919-1923 гг/ ТЕВ № 12. 
Тамбов. 2013. С.44 48.
19 Священник Александр Матвеевич Савостьянов (1857 г-?.)/ ТЕВ №3. Тамбов. 2015. С.47- 
48.



Много ярких примеров отношения государства в те годы к Церкви и 

верующим людям хранят архивы Тамбовской области. В то время в России 

было опасно веровать в Бога. С конца 1920-х годов создаётся государственная 

машина, призванная либо «перековать», либо уничтожить христиан и 

инакомыслящих. И те и другие составляли абсолютное большинство 

населения России. Именно на те годы пришлось и разорение многих храмов 

Тамбовской области, в том числе Вознесенского женского монастыря.

В октябре 1918 года Тамбовский горисполком издаёт документ, где 

говорится о ликвидации Вознесенского женского монастыря и передаче всего 

монастырского имущества и денежных средств государству. Вместе с тем, 

созданная в городе Комиссия по отделению церкви от государства, доводит до 

сведения монашествующих, что в связи с ликвидацией монастыря ношение 

клобуков и мантий уголовно наказуемо и лица, замеченные в этом, будут 

привлечены к суду. 20

Председателю вышеупомянутой комиссии - тов. Белоцерковскому было 

сообщено, что горисполком постановил: «. считать действия комиссии 

правильными. Всех, находящихся в монастырях калек и инвалидов, отправить 

. в богадельни. Ввиду того, что у оставшихся в монастырях не имеется при 

себе продовольствия, решение этого вопроса передать на совместное 

обсуждение Отдела продовольствия горисполкома и Комиссии по отделению 

церкви от государства. 21

Документ был составлен, но люди - священство и монашество, которых 

государство считало вторым сортом, не получили даже введённых в то время 

хлебных карточек. Об этом свидетельствует бывший регент Вознесенского 

монастыря - монахиня Капитолина (Скачкова).Монахиня Капитолина 

(Скачкова)была пострижена в монахини в 1902 году. Жила в монастыре до 

1918 года - момента его закрытия. После выселения проживала по улице 

Чистой, д. 77. Работала в артели «Пробуждение» (1919-1926 годы), летом

20 Алленов А. Н., Власть и Церковь. Тамбов, 2005. С.30
21Сарычев А., прот. Священнослужители, монашествующие и миряне Тамбовской 
митрополии, пострадавшие за Христа. Т. 1., Тамбов, 2014. С. 157.
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занималась огородом, зимой вязала и читала Псалтирь по усопшим. Ходила 

молиться в Кафедральный собор города Тамбова, пока он ещё не был закрыт и 

где служил тогда архиепископ Тамбовский Зиновий (Дроздов). Была 

арестована 20 июня 1932 года. Постановлением «тройки» ПП ОГПУ от 1 

января 1933 года осуждена по ст. 58 п. 10 УК РСФСР и приговорена к пяти 

годам пребывания в концентрационном лагере. Была реабилитирована 7 июня 

1989 года.

В январе 1929 года ЦК ВКП (б) утвердил указ «О мерах усиления 

антирелигиозной работы». Документ положил начало новой волне массовых 

арестов священнослужителей и мирян, конфискации имущества и закрытию 

храмов.

«Зову вас, возлюбленные чада Православной церкви, зову вас с собой на 

страдания!» - как набат в годину лихолетья звучал в посланиях голос 

Святейшего Патриарха Тихона.

Большевики ещё в 1918 году бесстыдно заверяли русскую и 

международную общественность, что ни один священник не будет арестован 

только за то, что он - духовное лицо. А на деле - в начале 1930-х годов 

тысячами, один за другим, шли на смертные муки иерархи нашей церкви, 

духовенство, миряне.

«В те годы церковная жизнь носила жертвенный характер. Само участие 

в богослужении клириков и мирян сопряжено было с ежедневной опасностью 

ареста. Христиане, посещавшие ещё открытые храмы, рисковали своим 

служебным положением. Поэтому регулярно ходили на службы люди 

самоотверженные, настоящие исповедники».22

1.4. Репрессии периода коллективизации

Трагическими были годы с 1929 по 1933 для крестьян нашей страны: 

принудительная коллективизация и продразвёрстка, аграрный кризис и

22 Цыпин Владислав, прот. История Русской Православной Церкви 1917 - 1990. М., 1994. С. 
200-202.



повсеместное недовольство политикой государства, как следствие,

карательные меры к саботажникам и «расхитителям народной собственности», 

жесточайший голод 1932-33 годов.

30 января 1930 года вышло секретное Постановление Политбюро ЦК 

ВКП (б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах 

сплошной коллективизации». Надо сказать, что в сёлах к 1930 году 

практически не осталось зажиточных крестьян-кулаков, которые использовали 

бы в своих хозяйствах наёмный труд. Часто в то время кулаками объявляли 

трудолюбивых сельчан, истинных труженников, вынужденных кормить свои 

большие многодетные семьи. Людская злоба доходила до того, что на 

собраниях бедноты односельчане требовали применения к ним - кулакам - 

высшей меры наказания. Иногда кулацким объявлялись целые сёла.

Диакон Серебряков Иоанн Никифорович 1888г.р. уроженец села 

Козьмодемьяновка Тамбовского района был арестован в 1929 году за 

невыполнение хлебозаготовок. В его дружной семье росло семеро детей от 4 

до 16 лет. На совещании партактива при Козьмодемьяновском сельсовете 

17.06.1931г. было принято решение о выселении «кулацкого элемента»- 

служителя культа Серебрякова И.Н. за пределы Тамбовского района, как 

ведущего злостную агитацию против коллективизации и являющегося 

социально опасным . За 1934 год Серебряков И.Н. в Тамбовском районе уже не

числится.23

Меры, направленные государством против Русской Православной 

Церкви, вызывали естественное возмущение народа, особенно верующих и 

священнослужителей. Как следствие, продолжались и аресты.

Софийский Пётр Иоаннович, 1867 г. р., служивший более 39 лет в храме 

Рождества Пресвятой Богородицы села Татаново Тамбовского района, в 1929 

году был раскулачен, обложен индивидуальным сельхозналогом, лишён 

избирательных прав. Помимо этого, по неподтверждённым данным, был 

привлечён к ответственности «за систематическую агитацию среди крестьян с



целью срыва проводимых Советской властью мероприятий». В декабре 1929 

года по ст. 58 п.10 УК РСФСР был приговорён к заключению в концлагере 

сроком на три года, с последующей заменой наказания на высылку в Северный 

край на тот же срок.24

Чижов Павел Никанорович, 1873 г. р., служивший в селе Беломестная 

Криуша Тамбовского района, в 1930 году заседанием «тройки» при ПП ОГПУ 

по ЦЧО осуждён по ст. 58 п.10,п.11 УК РСФСР и приговорён к десяти годам 

лишения свободы в концлагере.25

Никольский Пётр Васильевич, 1866 г. р., служивший с 1890 года в 

родном селе Незнановка Тамбовского района, в 1930 году осуждён по ст. 58 

п.10 УК РСФСР и приговорён к трём годам заключения в концлагере.26

Диакон с. Татаново Тамбовского района о. Феодор Архангельский 

1883 г.р. В то время он имел большую семью (семеро детей). С женой Марией 

Дмитриевной жили дружно. В их семье проживала и мать Феодора 

Николаевича Анастасия Александровна. Хозяйство диакона Феодора состояло 

из 2,66 десятин посевной земли, 1,68 десятин лугов, 1 коровы, 1 лошади, 5 

овец. Скотина, огород, сад - во всем отец Феодор принимал деятельное 

участие. В индивидуальном порядке диакон Архангельский был привлечен к 

обложению сельхозналогом. По решению местных органов власти 

Архангельские были раскулачены. В марте 1930 года о. Феодор и жена Мария 

Дмитриевна были лишены избирательных прав. 12 июля 1930 года отец 

Феодор подал заявление в Тамбовский райисполком, где указал, что в 

прошедшую хлебозаготовительную кампанию он выполнил все задания , но 

получил дополнительное задание по вывозке хлеба, которое он выполнить не 

смог и у него были отобраны лошадь, корова и другое имущество. 

Архангельский просил вернуть изъятое имущество и скот. На заявлении стоит 

резолюция - отказать.

24 Сарычев А., прот. Священнослужители, монашествующие и миряне Тамбовской 
митрополии, пострадавшие за Христа. Т. 3., Тамбов, 2014. С. 112.
25 Сарычев А., прот. Священнослужители, монашествующие и миряне Тамбовской 
митрополии, пострадавшие за Христа. Т. 2., Тамбов, 2014. С. 98.
26 Там же С. 113.



Цель власти в эти годы было не соблюсти справедливость, а сломать, 

уничтожить такие не угодные власти семьи. Весной 1931 года диакон Феодор 

Александрович был арестован. Постановлением заседания постоянного 

представительства объединенного главного политического управления (ПП 

ОГПУ) по Центрально-Черноземной области (ЦЧО) от 31 мая 1931 года , 

осуждён по ст.58 п.10 УК РСФСР, приговорен к трем годам заключения в 

концентрационном лагере. Наказание отбывал на строительстве Беломоро

Балтийского канала. В этом же году и его старшего сына Николая подвергли 

аресту.

После окончания срока наказания отец Феодор вернулся в родное село. 

Был рукоположен в 1934 году архиепископом Вассианом (Пятницким) во 

иерея и продолжал служить в Татановской церкви. Пройдет несколько лет, и 

батюшка Феодор 20 сентября 1937 г. будет расстрелян по той же пресловутой 

статье 58 п.10 УК РСФСР.27

По отчётам ОГПУ по ЦЧО на 5 марта 1930 года в результате «операции 

по раскулачиванию» общее число арестованных по первой категории, т. е. 

подлежащих расстрелу или заключению в концлагеря, «составило 5 тыс.746

человек, в том числе 4 тыс.373 кулацких элемента и 388 человек
28священнослужителей».

Сегодня установлено, что за 1930-31 годы по Тамбовской области 

были подвергнуты уголовным преследованиям 219 священников, 19 монахов, 

89 монахинь, 49 церковнослужителей, 36 прихожан. Много, очень много было 

искалечено человеческих судеб. Вот страничка из дневника С. С. 

Милосердова, известного тамбовского поэта: «Я был свидетелем и участником 

многих событий, происшедших в стране с 1921 года. Душа -  в рубцах и ранах. 

Мой путь -  крестный путь на Голгофу моего народа. Крест и плаха -  родовые 

знаки крестьян -  деда, отца, матери, дяди... На их и мою долю выпали тяжкие 

испытания и беды -  раскулачивание, ссылка, тюрьмы, лагеря, вечная нищета и

27 Сарычев А., прот. Священнослужители, монашествующие и миряне Тамбовской 
митрополии, пострадавшие за Христа. Т. 2., Тамбов, 2015. С. 166.
28Занин А.Я. Идут века. Тамбов, 2011. С. 142
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полуголодная жизнь. Отец погиб в лагере на Печоре, мать умерла в одночасье, 

сидя на табуретке: не выдержало изболевшееся сердце (разлука с детьми, 

жизнь нищенки в вологодских бараках, голод и холод)...». Отец поэта, 

владевший просорушкой, которую он постоянно чинил своими руками, вместе 

с семьёй был насильственно переселён в вологодские поселения. Благодаря В. 

Макееву - дяде поэта, смогшему вывести детей на Тамбовщину, они выжили.

В разорённых хозяйствах ЦЧО в 1933 году свирепствовал голод, от 

которого погибло свыше 240 тыс. человек. Массовые аресты недовольных и 

огромная смертность от голода имели следствием почти полное прекращение 

сопротивления крестьян насильственной коллективизации.

Как отметил один из современных исследователей -  «Массовый голод 

окончательно засвидетельствовал политическое поражение чернозёмного 

крестьянства, которое не имело больше сил противиться государственному 

террору."Однако власть, сделавшая безбожие своим знаменем, этим не 

ограничивалась. Священство и монашествующих продолжали преследовать и 

после закрытия храмов и монастырей. Народная власть не считала их народом, 

и они были изгоями. Многие лишились жилья и средств к существованию. 

Грамотных людей не брали на работу. Борьба шла уже не с религией, а с 

людьми. Преследовали за веру, используя все способы.

Часто практиковался официальный донос. В местной газете можно было 

встретить в 30-х годах обвинения местных чиновников в том, что они «лучшие 

квартиры сдают монашкам, бывшим помещикам и торговцам». Указывались и 

дома и улицы, где силились «монашки». Далее следовало требование: 

«Заставить горсовет немедленно отобрать лучшие квартиры у лишенцев, 

монашек ... и передать их рабочим и служащим».29

29 Клоков А.Ю. Четыре века святой Задонской обители. Липецк, 2010. С. 157.
29



Глава 2. Репрессии против духовенства и мирян Тамбовской

епархии1930-х годов

2. 1. Закры тие православны х храмов в 1930-х годах

Число действующих в Тамбове храмов в начале 1930-х годов 

сократилось катастрофически. В 1930 году был разрушен Вознесенский храм. 

Спасо-Преображенский кафедральный собор был закрыт к 12-й годовщине 

Октябрьской революции. В октябре 1931 года разрушена колокольня, а щебнем 

от неё засыпаны ямы и выбоины в скверах города.

Храмы города Тамбова, закрытые в конце 1920-х и в 30-е годы:

-  Петропавловская кладбищенская церковь, построенная в 1820 году 

тамбовским купцом Иваном Васильевичем Ширяевым, была закрыта и 

разрушена в 1938 году.

-  Покровский собор города Тамбова был закрыт в начале 1930-х годов, 

но не разрушен.

-  Казанский мужской монастырь был закрыт в 1918 году.

-  Знаменская церковь (находившаяся в те годы на улице Октябрьской 

города Тамбова) была закрыта в 1931 году в связи с аварийностью помещения 

(по мнению властей), позднее разрушена.

-  Троицкая (Никольская) церковь располагалась в Пушкарской слободе, 

что и определило её второе название -  Троицко-Пушкарская. Постановлением 

горсовета от сентября 1933 года была закрыта, в 1941 году -  разобрана.

-  Архангельская церковь, построенная в 1851 году и располагавшаяся на 

современной площади им. Л. Толстого, в 1938 году была снесена.

-  Уткинская церковь, названная в честь купца И. Ф. Уткина, 

финансировавшего её строительство, имела и другие названия:

Архидиаконовская, Богородичная и Стефаниевская. Закрыта в 1931 году, 

позднее разрушена.

-  Христорождественский городской собор, освящённый в 1873 году, был 

закрыт в 1933 году.



-  Введенская церковь, закрытая в 1934 году, в 1950-е годы стала 

фундаментом городской средней школы № 9.

-  Варваринская церковь располагалась на месте нынешнего сквера 

Первомайской площади города Тамбова, была закрыта в 1935 году.

-  Николаевская церковь закрыта в 1924 году.

-  Кладбищенская Успенская церковь закрыта в 1931 году.

-  Кладбищенская Крестовоздвиженская церковь закрыта в 1938 году.30

Начало 30-х годов XX века в Тамбове -  время уничтожения

кладбищенских храмов. Власть отнимала последнюю возможность у человека 

по-христиански уйти в мир иной. С уничтожением церквей уничтожалась и 

традиция русского православного народа, в большей степени нужная для 

духовно-нравственного развития молодого поколения наших

соотечественников. В октябре 1931 года горсовет принял решение о закрытии 

Успенского кладбища. Уничтожались памятные надгробья, на месте кладбища 

специально создавался пустырь. Чуть позднее была закрыта сама Успенская 

церковь, причиной была, якобы, техническая негодность. В 1936 году по тому 

же «сценарию» была уничтожена Крестовоздвиженская кладбищенская 

церковь, позднее принялись за разорение Петропавловского кладбища.

Кстати сказать, ранее в 1918 году, на основании Декрета Совнаркома «Об 

отделении церкви от государства, а школы от церкви», тамбовская коллегия 

городского хозяйства приступила к упразднению всех домовых церквей, в том 

числе и при учреждениях социального призрения (социального назначения), 

не попадающих под действия Декрета. Верующие расценили эти действия 

тамбовских властей как гонения на Церковь. Это вызвало естественное 

негодование среди тамбовчан. Так, упорная борьба верующих за сохранение 

домовой церкви во имя иконы Богоматери «Нечаянная радость» в Тамбовском 

городском приюте для слепых детей длилась до 1923 года.

С 1929 года в городе Тамбове работала «Комиссия по охране памятников 

старины, искусства, революции и быта», на регистрационном учёте которой

30Кученкова В. Тамбовские православные храмы. Тамбов, 1992. С. 6,10
31



находилось, кроме светских зданий, 17 храмов. Многие из них использовались 

не по назначению. Так, Покровская церковь была передана «по договору» под 

мастерские общеобразовательной школе № 8 (нижний этаж), а верхний этаж 

занял комсомольский клуб.31

2.2 Атеистическая пропаганда

Автор антирелигиозной брошюры, изданной в 1933 году, с досадой 

писал: «Мы знаем много случаев, когда колхозники, закрыв церковь у себя, 

ездят в соседнюю церковь, когда они молятся у себя на дому; когда они, сняв 

иконы со стен, держат их у себя в сундуках. Вошло в моду странствование. 

Поп - передвижник . ,  захватив в узелок культовое имущество . ,  переезжая 

на лошади, выполняет по заказу требы... В целом ряде мест ... 

организовывается молитвенный дом, где-нибудь в частном помещении, в 

подвале, куда вход доступен только ограниченному кругу лиц, да и контроль со 

стороны власти отсутствует.»32

В феврале 1932 г. конференция ВКП(б) объявила о выполнении первой 

пятилетки в 4 года и утвердила второй пятилетний план. А 15 мая «Союз 

воинствующих безбожников» спланировал свою пятилетку. Воинствующие 

атеисты полагали, что к 1 мая 1937г. «имя Бога должно быть забыто на всей
33территории СССР»

Чтобы этого добиться, особенно к финалу «безбожной пятилетки», 

активно были задействованы не только многочисленные крикуны- 

пропагандисты, но и органы госбезопасности, в 1937 г. уже без колебаний 

отправлявшие на расстрел за одну только принадлежность к духовному 

сословию.

Выполняя распоряжение о повсеместном урегулировании колокольного 

звона, власти Тамбова подтолкнули снос многих ещё не разрушенных храмов. 

В конце 1929 года было указание о сносе колокольни на Соборной площади

31 Сарычев А., прот. Священнослужители, монашествующие и миряне Тамбовской 
митрополии, пострадавшие за Христа. Т. 1., Тамбов, 2014. С. 136.
32 Цыпин В. прот. Русская церковь 1925-1938гг. М.,1999. С.238.
33 Цыпин В., прот., История Русской Православной Церкви 1917 - 1990. М., С.196-197
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города Тамбова, построенной в 1812 году. Власти города взялись активно 

привлекать людей к посещению краеведческого музея в здании бывшего 

кафедрального собора. Стараниями властей за 1929 год музей посетило 34 тыс. 

394 человека, включая как одиночных посетителей, так и организованные 

экскурсии. С этой же целью в 1930 году был выработан и реализован план 

проведения «антипасхальной» кампании по Тамбовскому округу с 5 апреля по 

1 мая. Пасха 1930 года приходилась на 20 апреля. Организаторы ставили 

определённые цели, в т. ч. -  разъяснить населению «классовую сущность» 

праздника Пасхи и вредоносность религии для социалистического 

строительства. Предполагалось, что в рамках кампании пройдут такие 

мероприятия, как: выход из церковных общин; снятие нательных крестов, 

обручальных колец, икон и сдача в пользу государства золотых, серебряных 

изделий, а также риз с икон; проведение антирелигиозных лекций, показ анти 

пасхальных спектаклей и кинокартин; до 2 часов ночи -  комсомольский 

карнавал. Согласно архивным документам, антипасхальную выставку в 

краеведческом музее за 11 дней работы посетило 39 тыс. 305 человек. Без 

объяснений понятно, как властям города удалось добиться такой активной 

посещаемости.34

Проведший в заключении в ссылках почти все 20-е и 30-е годы, 

епископ Герман (Ряшенцев), уроженец г. Тамбова, в нескольких письмах на 

волю выразил твердое убеждение в том, что и под покровом видимой вокруг 

смертоносной борьбы, преступлений, страданий - совершается дело Божие. 

«Мне кажется, - писал он 18 октября 1933 года из Арзамасской ссылки, - 

происходит не только одно разрушение твердыни и того, что для многих 

святое святых, но происходит очищение этих святынь, их освящение через 

огонь жестоких испытаний... Посмотрите, как жизнь фактически стала 

аскетична, как самоотреченна! Небывалое самоотречение становится не 

исключение, а правилом всякого человека...»35

34Занин А.Я. Идут века. Тамбов, 2011 С. 60.
35 Цыпин В. прот., Русская церковь 1925-1938гг. М., 1999. С.244.
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2.3. П олитические процессы, аресты, ссылки против духовенства и
мирян 1930-х годов
Деятельность митрополита Сергия на посту главы Русской 

Православной Церкви в конце двадцатых и начале тридцатых годов прошлого 

века, направленная на движение компромисса между Церковью и 

государством, его Декларация 1927 г., а затем «Указ о поминовении за 

богослужением предержащих властей страны нашей» и отмена поминовения 

находящихся в ссылке или заключении епархиальных архиереев (21 октября 

1927 г.) привели, с одной стороны, кобострению внутрицерковных 

разногласий, а с другой — к усилению антицерковных репрессий со стороны 

государственных органов.

В руках действующей власти отношение к Декларации митрополита 

Сергия приобрело характер статьи уголовного кодекса, определяющей 

политические обвинения. Человек, не одобрявший Декларации, автоматически 

зачислялся в контрреволюционеры с последующими оргвыводами.

Священнослужители закрытых храмов и монастырей первое время 

ещё оставались на свободе и продолжали совершать богослужения, выполнять 

требы прихожан на дому. Но такое положение продлилось недолго, началось 

преследование их.

Жившая в начале 30-х годов в г. Тамбове по ул. Дубовой, д. 26 инокиня 

Евдокия Верещагина, 1832 г.р., ранее насельницаНиколо-Алексеевской

пустыни в селе Мамонтово , также была арестована и осуждена на пять лет к 

высылке в г. Кокчетав. Они были внесены в списки огромного дела под 

названием «Мефодиевцы» (Р-9913), в которое входило 68 человек

священнослужителей и монашествующих Моршанского, Сосновского, 

Тамбовского и др. районов. ОГПУ этих людей объединило и причислило к 

контрреволюционной церковно-монархической организации, якобы 

руководимой игуменом Мефодием (Коковихиным), бывшим игуменом 

Саровского монастыря и иеромонахом Мефодием (Коноваловым), бывшим 

монахом Донского монастыря г. Москвы. Члены этой выдуманной чекистами



таинственной организации до самого ареста даже не подозревали о 

существовании друг-друга36

В 1929-33 годах по стране было арестовано около 40 тысяч церковно-и 

священнослужителей. Вот, что вспоминал священномученик Сергий 

Николаевич Лавров (1872 -  1934), неоднократно подвергавшийся аресту и 

описавший всё в дневнике «102 дня в политической тюрьме» об обыске в 

своём доме: «Когда я вошёл в дом, два молодых человека в форме работников 

милиции бесцеремонно хозяйничали в помещении. Они хладнокровно, не 

спеша копались во всех столах, шкафах, раскрывали сундуки, гардероб, 

вынимали старые газеты, отовсюду вытаскивали книги. Первый молодой 

человек на просьбу назвать фамилию долго стеснялся и только на повторный 

вопрос уже перед составлением протокола назвал себя надзирателем 2-го 

отделения милиции -  Ежовым, а второй оказался старшим милиционером -  

Шараповым. Рвение в работе дошло до того, что была изъята телеграмма брата 

из села Пичаево Моршанского уезда, извещавшая три года назад о смерти 

матери. И она показалась политически компрометирующей!» Изъято было 

прошение покойного отца, написанное много лет назад. Уставший и 

измученный Сергий Николаевич (отец Сергий) просил оставить эту бумагу как 

память о родителе, так как она не имеет существенного значения. Но Ежов 

отбросил её в сторону уже изъятых документов, тем самым, показывая 

тщетность просьбы Сергия Николаевича и своё раздражение. Нервы отца 

Сергия не выдержали, он с плачем ушёл в соседнюю комнату. Успокоившись и 

возвратившись, он спросил милиционеров: «Будете ли меня арестовывать?» 

Ежов ответил: «А вам необходимо это знать?» И, переглянувшись с 

Шараповым подтвердил: «Придётся следовать за нами».

Наскоро собравшись и простившись с семьёй, отец Сергий в 

сопровождении милиционеров отправился в отделение. По дороге Шарапов 

упрекал Сергия Николаевича за его поведение во время обыска и говорил, что 

Ежов ещё проявил к нему великодушие, что надо было бы запротоколировать



поведение отца Сергия. Такой наглости Сергий Николаевич не стерпел и 

ответил, что при прежних трёх обысках отношение к нему всегда было 

человеческим.

Сергий Николаевич, согласно материалам уголовного дела (Р-11637) от 

1932 года, обвинялся в пособничестве контрреволюционной деятельности и 

поддержке опальных иерархов -  митрополита Кирилла (Смирнова) и 

тамбовского епископа Зиновия (Дроздова). В обвинительном заключении 

говорилось, что нижеперечисленные лица являются ярыми противниками 

Советской власти и занимаются антисоветской агитацией в Тамбове и 

прилегающих сёлах:

-  Лавров Сергией Николаевич (1872 г.р.)

-  Гроздов Сергий Митрофанович (1886 г.р.)

-  Кудряшов Василий Леонтьевич (1890 г.р.)

-  Полянский Николай Алексеевич (1871 г.р.)

-  Скачкова Капитолина Сергеевна (1885 г.р.).

Там же говорилось, что священники Гроздов С. М. и Лавров С. Н. будучи 

ярыми приверженцами старого режима, в 1928 году отошли от митрополита 

Сергия (Страгородского) за его признание Советской власти. «Попы Кудряшов

В. Л. и Полянский Н. А., не имея приходов, периодически являлись в 

Успенскую церковь, где по особому закону совершали богослужения, поминая 

митрополита Кирилла и епископа Зиновия, при этом добавляя слово 

«страждующих», тем самым создавая себе авторитет, как борцов за 

православие и гонимых Советской властью, ходили по домам и совершали 

богослужения по приглашению».

Монахиня Скачкова К. С., по материалам следствия, занималась сбором 

денег и участвовала в тайных богослужениях, проводимых священником В. Л. 

Кудряшовым. Отец Сергий (Гроздов) при помощи псаломщика Г. М. Маркова 

после закрытия Петропавловской кладбищенской церкви служил у себя в доме 

накануне каждого воскресения всенощную и литургию. В целях конспирации 

на богослужения допускалось не более 10 человек из бывших прихожан.

Согласно материалам уголовного дела (Р-11637), среди таковых были:
36



-  княгиня Лидия Петровна Кугушева,

-  крупный тамбовский торговец Василий Ильич Гусев с женой,

-  помещицы Надежда и Екатерина Араповы,

-  помещица Надежда Павловна Ланская,

-  монахини Елизавета (Бочкова) и Александра (Дорохова).

Все вышеупомянутые священнослужители, согласно уголовному делу 

(Р-11637), осуждены на пять лет исправительно-трудовых работ в

концлагерях.37

В 1935 года только в Тамбовском городском домзаке содержалось от 83 

до 313 подследственных по линии Управления госбезопасности УНКВД. На 15 

ноября число их достигло 404 человека.

В 1935 году арестовали архиепископа Тамбовского Вассиана 

(Пятницкого). Он управлял продолжительнее по времени, чем его 

предшественники по кафедре (1927-1935). К сожалению, епархиальных 

документов того времени почти не сохранилось, но вполне можно сказать, как 

неусыпно и повсеместно велась слежка за верующими православными 

людьми, и какие чудовищные выводы делали карательные органы из самых 

безобидных слов и поступков.

Владыка Вассиан изыскивал кадры и рукополагал во священники 

православных мирян со школьным образованием; следуя совету Андрея, 

Христа ради юродивого: «Лучше если человек будет неграмотным , но боится 

Бога, искренен душой и истинный, такого и выбери , и благослови»- 

архиерейские грамоты были вручены Светозарову Аркадию Федоровичу 

1909 г.р., Селянскому Иоанну Васильевичу 1885 г.р. и другим, которые уже в 

1937 году подверглись репрессиям.

Имея юридическое образование, владыка Вассианокончил до революции 

юридический факультет Московского университета, владыка был одним из 

лучших учеников знаменитого профессора Ф.И. Плевако. Он вёл мудрую 

полемику с местными властями. Доказывая , что члены прихода, церковные



старосты и другие лица, обслуживающие местный храм, не могут 

приравниваться за это к кулакам и облагаться усиленными налогами, что 

представители прокуратуры на местах в случае обращения к ним 

православных общин или духовенства с жалобами не должны отказывать им в 

защите их законных прав при нарушении их местными органами власти или 

какими-либо организациями, что служители культа, не занимающиеся 

сельским хозяйством, скотоводством, охотой и т.д., не должны облагаться 

продуктами упомянутых занятий, как это практиковалось на местах, причем 

иногда в экстренном порядке («в 24 часа») . Эти и другие вопросы в 1930 году 

поднимал заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий 

(Страгородский) перед председателем Комиссии по делам религиозных 

культов при ЦНК СССР П.Г. Смидовичу.

Поводом к аресту архиепископа Вассиана послужили найденные 

властями в Ильинской церкви города Мичуринска серебряные и золотые 

сосуды весом 23 килограмма. Власти обвинили архиерея в «умышленном 

сокрытии ценностей», а также в «антисоветской агитации, призывах к 

террористическим акциям против представителей власти» и другом. В ходе 

заседания выездной сессии спецколлегии Воронежского областного суда 25 

апреля 1936 года архиепископ Вассиан был приговорен к восьми годам 

заключения в исправительно-трудовом лагере. (Д.Р-13044) Были попытки 

обжаловать приговор, но правда ушла на небо, и вскоре Владыка был 

направлен в Ухтпеглаг НКВД СССР (Коми АССР). Первоначально он работал 

в лагере на лесоразработках, но впоследствии был признан инвалидом, не 

способным к физическому труду. Скончался в тюремной больнице города
38Свердловска в декабре 1940 г. Реабилитирован 7 августа 1991 года.

Пока архиепископ Вассиан (Пятницкий) находился под следствием с 

октября 1935 по апрель 1936 г. было ясно, что Тамбовская кафедра осталась 

без управления.



В апреле 1936 года прибыл в г. Мичуринск назначенный епископ 

Венедикт (Алентов), который к этому времени уже 15 лет был в сане епископа, 

из которых половину провел в заключении в Соловецком лагере особого 

назначения (СЛОН). Служил в Ильинской церкви. В начале 1937 года епископ 

Венедикт (Алентов) был возведен в сан архиепископа, но срок управления 

Тамбовской епархией оказался чрезвычайно коротким.39

На строительстве Беломорканала работал священник Иоанн 

Сохранский, арестованный в 1932 году и осужденный 2 июля этого года на 

пять лет концлагеря. Отбыв срок, о. Иоанн вернулся и в 40-х - 50-х годах 

продолжал служить священником в открытых церквях Тамбовского района 

селах Бокино и Куксово. Уроженец г. Тамбова священник Климов Валентин 

Иоаннович (1892 г.), осуждённый в 1931 г., также трудился на Беломорканале.

Труд заключенных на Беломорканале был тяжелый. Вдоль всего канала 

были организованы лагерные поселения. Жилые бараки были за колючей 

проволокой с командно пропускным пунктами для прохождения в «рабочую 

зону». Утром заключенных под конвоем гнали на работу, а вечером тем же 

порядком возвращали обратно в бараки. Условия были нечеловеческие. 

Кормили заключенных солёным, чтобы люди хотели пить а не есть. Техники 

было мало, большая часть работ делалась вручную. Работали день и ночь и в 

любую погоду. От плохой еды и тяжелого труда каждый день умирали сотни 

заключенных. На протяжении всего канала (227 км.) возникали кладбища, на 

которых захоронены тысячи замученных узников. Больше берегли лошадей: 

кормили, лечили, содержали в чистоте, давали отдых. Ни экскаваторов, ни 

самосвалов - только лошади. Лошади ходили друг за другом, как муравьи. 

Строители бросали землю лопатами в повозки - телеги, следовавшие за 

лошадьми. Строился канал с 1931-1933 г. направлено на строительство 250 

тыс. человек, из которых погибло 12 тысяч 800 человек.

39 Там же С. 117.



В 1933 г. судом г. Тамбова к 5 годам лишения свободы приговорен 

священник Никольской церкви г. Тамбова о. Евгений Богородицкий. 

Священник Успенской церкви г. Тамбова о. Николай Полянский вторично был 

осуждён 1.01.1933 г. к пяти годам лишения свободы. По одному делу (Р-11637) 

проходила и монахиня Капитолина (Скачкова) - бывшая насельница

Вознесенского монастыря, также приговоренная к пяти годам исправительно

трудового лагеря. Диакон о. Иоанн Пряхин, служивший в одном из приходов 

г. Тамбова, осужден на 7 лет исправительно-трудового лагеря. 

Священномученик о. Сергий Лавров, написавший в 1925 году в тюремной 

камере свой знаменитый дневник «102 дня в политической тюрьме» (рукопись 

дневника находится в библиотеке областного Тамбовского музея) , в январе 

1933 г. был осужден на пять лет в Северный край и, находясь тяжело больным 

в Тамбовской тюрьме ,скончался в тюремной больнице 18.01.1934 г.40

В 1934 году по всей Центрально-Черноземной области, не переставая, 

проходили слежки и аресты. Священник Петров Алексий Петрович - уроженец 

г.Тамбова, был арестован в г.Усмань и осужден тройкой на пять лет 

исправительно-трудового лагеря.41

Священник Варваринской церкви г.Тамбова о. Сергий Баранов в 1934 г. 

был по совместительству смотрителем свечного производства. 15 декабря 1934 

года о. Сергий был осуждён народным судом г. Тамбова на пять лет «за 

сокрытие ладана и свечного производства». Наказание отбывал в Прорвинском 

исправительно-трудовом лагере. Освобожден в мае 1939 г.

Постановлением заседания «тройки» при ПП ОГПУ по ЦЧО от 11 

января 1934 года бывшая монахиня Вознесенского монастыря Анна 

Фоминична Погорольцева 1883 г.р. осуждена по ст. 58 п. 10, п. 11 УК РСФСР и 

приговорена к высылке в Казахстан на пять лет.

40 Но не был сломлен дух, и не угасла вера (О пострадавших в гонениях на Церковь в 20— 
30-е годы ХХ века)/ ТЕВ № 2. Тамбов. 2011. С.14.
41 Там же С. 15.



Множество заключенных епископов оставались в самых тяжелых 

лагерных условиях не сломленными, не отчаявшимися, не озлобившимися, 

верными Христу.

1935 год принес с собой резкое ужесточение репрессивной политики 

советского руководства. Поводом для очередной компании арестов и расправ 

послужило убийство С.М. Кирова, совершённое коммунистом Николаевым 1 

декабря 1934 года. Волна террора прокатилась по всей стране. Не миновала 

она и многострадальное православное духовенство. Были приняты 

чрезвычайные меры. При НКВД было создано особое совещание для 

рассмотрения дел по государственным преступлениям. В регионах по приказу 

наркома внутренних дел Ягоды Г.Г. в мае 1935 года сформированы «тройки» с 

правом особого совещания. «Тройками» разрешалось рассматривать дела в 

отсутствии обвиняемых. Постановления о расстрелах обжалованию не 

подлежало. Уголовная ответственность была распространена и на детей 

старше 12 лет.

Страна стояла на пороге новых жестоких испытаний. Желая придать 

режиму более цивилизованный облик, Сталин начал очередную политическую 

кампанию по принятию новой Конституции СССР, согласно которой 

предполагалось, в частности, введение всеобщего избирательного права и 

создание всенародного избирательного парламента - Верховного Совета СССР. 

В преддверии столь важных мероприятий вождь решил провести еще одну 

массовую чистку, в ходе которой на Русскую Православную Церковь должны 

были обрушиться новые жестокие гонения.

В июне 1936 года проект новой Конституции, опубликованный в газетах, 

вынесли на «всенародное обсуждение», сразу же превратившееся в 

непрекращающееся славословие. Формально проект содержал ряд важных 

демократических положений, поэтому некоторые связывали с принятием 

Конституции определенные надежды. Например, статья 124 проекта 

Конституции провозглашала свободу «отправления религиозных культов и 

свободу «антирелигиозной пропаганды». Вместе с тем именно опубликование

этого проекта стало толчком для активизации церковной жизни.
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В первые же месяцы после публикации увеличился поток жалоб и 

ходоков в постоянную Комиссию по делам религиозных культов приЦИК
42СССР (по сравнению с теми же месяцами 1935 в 1,3 раза).

Требовали, прежде всего, открыть закрытые церкви, а также разрешить 

собрание религиозных обществ, крестные ходы, публичные молебны. Почти в 

каждом заявлении были ссылки на ст. 124 и 125 Конституции. По признанию 

членов комиссии, «тон заявлений стал требовательнее, настойчивее». 

Ходатайства об открытии церквей не прекращался (хотя и оставались большей 

частью без ответа) вплоть до 1943 г., когда в Тамбове открыли Покровскую 

церковь.

Надо сказать, что «всенародное обсуждение» Конституции 1936 г. 

проходило в зловещей обстановке. В августе 1936 г. состоялся открытый 

судебный процесс над группой бывших видных большевиков во главе с 

Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевым.

В конце сентября с поста наркома внутренних дел был снят Г.Г. Ягода 

,его место занял Н.И. Ежов. Вслед за сменой руководства в аппарате НКВД 

началась чистка, охватившая вскоре и местные управления. Приближалось 5 

декабря - день утверждения съездом проекта Конституции как текста нового 

главного закона страны. Между тем механизм большого террора уже 

наращивал обороты...

В 1936 г. были арестованы военный историк Какурин Н.Е. - бывший 

начальник штаба войск в мае-августе 1921 г. и Лавров А.С. - бывший 

председатель губернского исполкома, во время подавления крестьянского 

восстания в Тамбовской губернии. Из Кокурина Н.Е. «выбили»

компрометирующие Тухачевского М.Н. показания. Кокурин Н.Е. и Лавров А.С. 

были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны.43 В церковной 

среде псаломщик церкви с. Лысые Горы Тамбовского района Баженов 

Сильвестр Никитович 1880 г.р. постановлением НКВД от 9 сентября 1936 г. 

осужден на пять лет исправительно-трудового лагеря. Монах Владимир

42 Клевцова Е. Русская Православная Церковь. М., 2008. С. 279.
43Занин А. Идут Века. Тамбов, 2011. С.173



(Добровольский) 1907 г.р., проживающий в Тамбове, 23 октября 1936 г. был 

осужден органами к пяти годам тюремного заключения. (Д.Р-13811).

Кроме физических принуждений (иногда - чудовищных, о которых мы 

не имеем даже отдаленного представления), на вооружении у следователей 

было множество иных средств, и первыми в этом ряду должны быть названы 

обман и подтасовка фактов. Если о физических истязаниях чекисты 

впоследствии говорили уклончиво, в общих словах, сваливая вину на других, 

то в поголовном обмане подследственных при пересмотре их дел в 1950-х 

годах сотрудникиорганов НКВД-МГБ-МВД признавались открыто.44

Это был узаконенный и поощряемый свыше метод ведения следствия. 

Сотрудник «органов» КРО УНКВД НСО В. Д. Кагуровский оценивал 

«недостоверность протоколов 1937-1938 гг. в 100%». В областных УНКВД 

начальством был выработан «шаблон, который использовался остальными 

следователями» 45

А бывало и так: «объект только намечался к аресту, а протокол допроса 

уже был заготовлен».46

Руководство отделов (например начальник Особого отдела УНКВД по 

Алткраю И.Я. Шумилин) учил молодых подчиненных: «... Нужно обмануть 

врагов, на то мы и чекисты.»47

Есть сведения, что начальники отделов по утрам собирали следователей 

и давали им схемы нужных следствию показаний. Следователи по этим схемам 

составляли протоколы допросов, которые заставляли подписывать 

обвиняемых. Недоказанность обвинения считалось провалом в работе 

сотрудников «органов». Это преследовалось в уголовном порядке. 

Освобождение из-под следствия исключалось еще из соображения 

конспирации, чтобы не «рассекретить» методы дознания чекистов. Можно с 

большой долей уверенности говорить о том, что освобождались лишь те, кто

44 Петрова Т. В. Последнее следствие дела Архиепископа Феодора (Поздеевского). М., 2010. 
С. 176.
45 Тепляков А.Г. Машина террора: ОГПУ - НКВД Сибири в 1929-1941 гг. М., 2008. С.254.
46 Там же С.257
47 Там же С.258



соглашался в будущем сотрудничать с «органами». Но в конечном счете, чтобы 

замести следы и сексоты были расстреляны.

При обысках забирали письма, данные которых затем использовались и 

выдавались за признания самих обвиняемых. Кроме того, автором 

прослеживаются, что целые страницы из допросов одних обвиняемых 

перекочевывают в допросы других. В своей книге, Татьяна Петрова 

пунктуально с уточнением номеров дел и страниц исследует и старательно 

отделяет чекистскую речь от правдивых показаний самих обвиняемых.48

Конечно, следователи тех лет не предполагали, что их «работа» окажется 

впоследствии под пристальным взглядом исследователей.

2.4. Репрессии 1937 года

Перепись в СССР 1937 г. показала, что население страны осталось в 

основе своей православным (55% верующих), сохранив национальные 

духовные корни.

Такие результаты не могли быть обнародованы и, следовательно, стать 

достоянием международной общественности. Сталин запретил публиковать 

результаты переписи 1937 г., а ее организаторов объявил вредителями. Все они 

подверглись различным репрессиям.

В мае-июне 1937 года высшее руководство страны рассмотрело 

возможность окончательного запрета Российской Православной Церкви, за 

которым должно было последовать ее полное уничтожение.49

Предполагалось ликвидировать «двадцатки» и установить такой порядок 

регистрации религиозных обществ, который не оформлял бы наиболее 

активных церковников. Точно так же следовало покончить, в том виде как они 

сложились, с органами управления церковников. В эти годы всего в СССР лиц, 

входящих в «двадцатки», насчитывалось около шестисот тысяч.

48 Петрова Т. В. Последнее следствие дела Архиепископа Феодора (Поздеевского). М., 2010. 
С. 177.
49 Клевцова Е. Русская Православная Церковь. М., 2008. С. 280.
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Еще в марте 1931 г. И.В. Сталин, отвечая на телеграфный запрос одной 

из американских газет, заявил, что, конечно, представители духовенства в 

СССР преследуются: «Я жалею только о том, что не смог до сих пор 

покончить со всеми ними».

Сталинский тезис об усилении классовой борьбы по мере продвижения к 

социализму развязал руки НКВД. Прокатилась лавина репрессий против 

пастырей и мирян.

На основании решения политбюро ЦК ВКП(б) «Об антисоветских 

элементах» 30 июля 1937 г. последовал оперативный приказ наркома 

внутренних дел СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших 

кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». В числе 

подлежащих репрессиям значились и церковники, которые, как и прочие 

репрессируемые, делились на две категории: подлежащие «немедленному 

аресту и, по рассмотрению их дел на тройках, - расстрелу» (первая категория), 

подлежащие «аресту и заключению в лагеря» (или тюрьмы) на срок от 8 до 10 

лет (вторая категория). Таким образом, в соответствии с планом расстрелов 

начались массовые репрессии 1937 г.

Приказ НКВД СССР 1937 г. за № 00447, положивший начало «массовым 

операциям», особо предписывалось сохранять полную секретность с 

вынесением и объявлением приговоров троек. В соответствии с директивой 

НКВД СССР № 424, подписанной М.П. Фриновским, осужденным тройками 

приговор не объявлялся, чтобы избежать возможного сопротивления. О 

расстреле они узнавали только на месте казни. Известно, что в первые годы 

Советской власти осужденных зачастую «ликвидировали», не сообщая им о 

приговоре.

Что касается объявления о судьбе расстрелянных по 58-й статье УК 

РСФСР, то с 1937-1938 гг. родственникам дежурно сообщалось об осуждении 

их на «десять лет лагерей без права переписки».

Новосибирский облпрокурор А.В. Захаров в 1940 г. критиковал этот

порядок как дискредитирующий прокурора, ибо многие родственники,

запросив ГУЛАГ и получив официальную справку, что такой-то среди
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заключенных не числится, добивались от работников НКВД устного 

признания о том, что осужденный на самом деле был расстрелян. Потом 

устраивали скандалы в прокуратуре и, - жаловался А.В. Захаров, - обзывали 

прокурорских работников «манекенами».50

В протоколе допроса от 29 апреля 1937года священнику Иоанну 

Смирнову задается вопрос и спрашивается: Вы обвиняетесь в том, что 

являетесь участником церковно-монархической контрреволюционной группы. 

Признаете себя виновным. Ответ: «Не признаю».

Проходит время,и в протоколе от 19 мая 1937 г. (стр. 35 дела) ответы 

Смирнова уже противоположные. Он сознается, что в Тамбове действительно 

существует церковно-монархическая контрреволюционная группа вокруг 

настоятеля Архангельской церкви о. Алексия Магницкого. Листы 

другие,подпись неясная, подделанная.51

Практика подделывания подписей была настолько распространена, что 

сами чекистские начальники были вынуждены порой осаживать самых 

очевидных фальсификаторов. Практиковались грубые подделки подписей в 

отсутствие обвиняемого. В других случаях рукой избитого до полусмерти 

подследственного водил сам следователь. Как уже было сказано, 

«недоказанность обвинения считалась провалом и преследовалась в уголовном 

порядке». А потому, кроме физической расправы, имелось в запасе множество 

средств психологического давления для получения подписи: это неоднократно 

практиковавшаяся имитация с расстрелами в тюремных подвалах, кроме того - 

так называемые допросы «на яме», когда подследственных привозили на 

массовые расстрелы и у края расстрельной ямы или рва продолжали 

домогаться признания в несуществующей вине (как правило, это всегда 

удавалось). Это еще угрозы, а иногда и прямые истязания на глазах 

обвиняемых их близких, также целые инсценировки, предназначенные для 

верующих, с помощью икон и «потусторонних голосов». Например,

50 Тепляков А.Г. Сибирь: Процедура исполнения смертных приговоров в 1920-1930-х г.г. 
М., 2007. С.38.
51Сарычев А. прот. Священнослужители, монашествующие и миряне Тамбовской 
митрополии, пострадавшие за Христа. Т. I .-  Тамбов, 2014. С.198.
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заместитель начальника СПО УНКВД по Омской области З.А. Пешков 

обманом добился показаний от старообрядческого епископа 

Амфилохия(Журавлева). Он спрятал сотрудника маленького роста в коробке 

из-под архивных дел. Вынув из ящика на мгновение икону Святителя Николая, 

сотрудник произнес: «Я вижу твои страдания, подпиши, и я тебе все прощу». 

Истерзанный допросами священнослужитель был поражен происшедшим на 

его глазах «чудом» и подписал все оговоры на себя и других. После этого 

следователь со смехом учил подчиненных, как надо допрашивать.52

Вот выписки из дела Р-8765 на тамбовских священнослужителей в 

августе 1937 года. Следователь обвинял подследственных в 

контрреволюционных пораженческих настроениях:

Священник Магницкий А.П. говорил: «Советская власть не от Бога, она 

долго не удержится, ее поддерживают «красные» попы, обновленцы и 

предатели Христа».

Священник Смирнов И.И. говорил: «Каждый верующий христианин 

подводит итоги своего дня.Образованное и высокое общественное положение 

живущего безбожно на земле, по сравнению с верующим в Бога -ничтожество, 

и только одно несчастье. Мы, верующие, должны быть такими стойкими за 

веру как дуб».

Священник Павловский А.М. говорил: «Те люди, которые не верят в 

Бога, не могут быть полезными как для семьи, так и для общества. Советской 

власти рано или поздно придет конец».

Священник Фомин Г. Т. призывал верующихмолиться за старую Россию 

и говорил, что согласно новой Конституции коммунисты теперь не могут 

преследовать попов за проповеди. Религия теперь свободна, и попы теперь 

равноправные. Вы,верующие, должны научить своих детей веровать в Бога и 

не веровать разбойникам.

Священник Султанов П.К. среди молодежи проводил

контрреволюционную агитацию против культурно-просветительных

52 Самосудов В.М. О репрессиях в Омском Прииртышье. Исторические этюды. Омск, 1998. 
С.48-49



учреждений пытаясь вербовать в церковную общину. Высказывал 

прихожанам: «Зачем вы верующие идете смотреть кинокартину? Эта картина 

для коммунистов, они богохульные, а вы -верующие, вам туда нечего идти». 

Этим он высказывал пораженческие настроение.

Диакон Платонов С.И. после ареста монаха Василия как было сказано за 

контрреволюционную агитацию говорил: «Василий как узник советской 

тюрьмы страдающий за веру».

По этому делу виновным признал себя лишь бывший священник 

с. Серебряки Тамбовского района, который перед арестом проживал в 

сторожке Петропавловской церкви г. Тамбова и числился сторожем. В анкете 

сий пока одинок.

Другие виновными себя не признали.

Спустя годы, в июне 1957 года, жена священника о. Григория Фомина, 

Евгения Александровна, проходившего по делу Р-8765, просит пересмотреть 

дело мужа. Этим вопросом занимался помощник облпрокурора по надзору за 

следствием в органах госбезопасности советник юстиции Плюхин.Приведем 

его выводы:

«Мною не усмотрено повода к опротестованию постановления тройки в 

отношении Фомина Григория Тимофеевича и потому полагаю в просьбе 

заявительницы о пересмотре дела отказать». На что же ссылался помощник 

облпрокурора Плюхин? Эта группа якобы ставила перед собой задачу «отрыва 

населения от коммунистического влияния путем агитации и внушения о 

недолговечности советской власти, распространения клеветы на колхозное 

строительство». Пом. облпрокурора ссылается на доказательства в виновности 

священника о. Григория свидетелей 1937 г. Крамавского Н.М. 1870 г.р., 

который говорил: «Поп Фомин Г. Т. в сентябре 1936 г. громогласно в церкви 

молился за бывшую страну Российскую.» (л.д.19) Свидетельница Миронова 

Пелагия Димитриевна,1900 г.р.,показала, что молодежь оторвалась от церкви, 

все погрязли в грехах. Верующие должны бороться за молодежь и ограждать 

от безбожников. Верующие должны научить своих детей веритьв Бога.



Говорила, что посеянное безбожниками зло, ненависть, клевету и раздор в 

народе можно уничтожить только великой верой в Бога.

Произношение антисоветских проповедей не было признано. Искать и 

допрашивать уцелевших свидетелей пом. облпрокурора по надзору за 

следствием в органах госбезопасности советник юстиции Плюхин не счел 

возможностью и только 17 марта 1989 г. в соответсвии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. Фомин Г.Т., как и все остальные
53по Д.Р-8765 реабилитированы.

В документах Архиерейского Собора от 02.02.2011 года говорится: 

«Подвиг новомучеников и исповедников свидетельствует об их 

противостоянии богоборчеству, а не государству как таковому. Опираясь на 

опыт своих святых, Церковь убеждена, что в годы гонений верующие 

подвергались репрессиям, прежде всего за исповедание веры, верность 

Господу Иисусу Христу и Его Церкви, а также каноническому строю 

Православия».

Как мы видим из дела Р-8765, слова и речи узников пропитаны верой в 

Бога. Таких дел,где явно преследуется исповедание веры Христовой- 

множество

Еще один пример:

Один из священников сказал на допросе:

«Никакой агитации антигосударственного характера я никогда не 

занимался. В этом отношении совесть моя совершенно чиста. Ни я, ни 

верующие, которые обращались ко мне, ничего предосудительного в 

политическом отношении не совершали. Объединяет нас только молитва и 

стремление не нарушать правды церковной, а не другие какие интересы. 

Лишних разговоров никто никогда не вел, а после молитвы все уходили домой 

сейчас же. Искать среди верующих, преимущественно старушек, какой-то 

организации вредителей государства, нет никаких оснований.



Я виновен перед Советской властью только в том, что верую в Бога, и 

как христианин, а тем более священник, боюсь быть нарушителем правил и 

уставов православной Церкви. Я хочу быть в этом отношении тем, чем я 

должен быть, не приспосабливая своих церковных убеждений ко всяким 

моментам лишь для того, чтобы мне было удобно в житейском отношении. Я 

думаю, что тот, кто меняет «вехи», не может быть надежным ни в каком 

отношении»54.

Итак, на 1937 - 1938 гг. пришелся апогей тщательно организованного 

коммунистического террора, когда было расстреляно почти 682000 человек. 

Подготовка быстрого и секретного исполнения массовых расстрелов с 

помощью троек было уделено должное внимание. Во всех регионах 

создавались специальные полигоны для стремительного расстрела и 

захоронения огромного количества «врагов народа».55

По делу Р-8765 августа 1937 г. г. Тамбов расстреляно восемь человек 

(все священники). Есть выписка из акта Постановления тройки УНКВД по 

Воронежской области от 15 августа 1937 г. о расстреле (указаны фамилии 

расстрелянных), приведено в исполнение 17 августа 1937 г. в 24 часа 

(подпись). Секретарь тройки лейтенант госбезопасности Черников.

Где расстреляны и где захоронены - сведений нет.

А ведь начальник оперсектора определял место, где будет проводиться 

приговор в исполнение, и место, где будут закапываться трупы. Если это в 

лесу, то нужно, чтобы заранее был срезан дерн и потом этим дерном покрыть 

это место - потому, что все эти места могут стать для церковников местом 

(проявления) религиозного фанатизма. Аппарат никоим образом не должен 

знать ни места проведения приговора, ни количества, над которым проведены 

приговоры в исполнение,такой инструктаж получали аппаратчики).Факт 

смерти казненного обычно устанавливали сами оперативники, приводившие 

приговоры в исполнение, тогда как по правилам это должен бы делать

54Медвдева Н.А., Медведев Г.Н. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог... Жизненный путь 
прот. Григория Синицкого. М, 2010. С. 96.
55 Тепляков А.Г. Сибирь: Процедура исполнения смертных приговоров в 1920-1930-х 
годах.М., 2007. С.24.



врач.Известно, что практика расстрелов сталкивается порой с необычайной 

живучестью казненных. Отсутствие врача во время казней приводило к 

захоронению живых людей, которые «на глазок» считались мертвыми.56

Меткий глаз и твердая рука вкупе с крепкой психикой давали палачам 

шанс хорошего продвижения.Исполнителям приговоров прежде всего 

давалось возможность пить вволю. Разрешалось употребление спиртных 

напитков, на что отпускались средства. Как правило, выпивки были после 

операции.57

Работы было так много, что не успевали сами работники окротдела 

НКВД по приведению приговоров к ВМН. В одном из документов говорилось: 

«Прекратить приглашать для приведения приговоров товарищей из партактива
58и не осведомлять об этой работе лиц - не сотрудников НКВД».

Рано или поздно палачи сами попадали в эту мясорубку. Никто из них в 

последнем слове не выразил сочувствия к своим жертвам - говорили только о 

собственной невиновности и расстройстве здоровья от «усиленной работы по 

исполнению».

Чекисты, получив первые лимиты из Москвы, (согласно приказа № 

00447) быстро поняли, что предстоит уничтожить всех потенциально опасных 

из «бывших» и из «связей» - и практически во всех регионах страны начали 

соревнования, стремясь арестовать и расстрелять как можно больше.

В Архангельской церкви города Тамбова служил епископ Николай 

(Новоселов). Церковь закрыли, и владыка ушел заштат. Проживал в Тамбове 

ул.Августа Бебеля, д.50 15 апреля 1937 года он был арестован (д.р-9804) 

Тамбовским ГО НКВД и содержался под стражей в отделе местного 

заключения (так называлась тюрьма).

Постановлением заседания «тройки» УНКВД по Воронежской области 

от 5 августа 1937 г. осужден по ст.58 п.10 ч.1 УК РСФСР и приговорен к

56 Тепляков А.Г. Сибирь: Процедура исполнения смертных приговоров в 1920-1930-х годах. 
М., 2007. С.36.
57 Там же. С.37 
57 Там же. С.26



высшей мере наказания - расстрелу. Приговор приведен в исполнение 11 

августа 1937 года.

В сентябре 1937 года в селе Селезни Тамбовского района был арестован 

священник Малов Петр Демидович 1877 г.р. Еще в 1929 году он был 

раскулачен: изъят дом, усадьба и т. д. В этом же году был судим за 

невыполнение хлебозаготовок на 10 лет принудительных работ.

16 сентября 1937 г. при обыске у него изъяли дарохранительницу, 

крестсеребряный, церковные книги - 38 штук. На допросе задан был вопрос 

батюшке, какую антисоветскую работу проводил он с колхозниками в период 

занятия церкви под зерно. На что священник ответил: «Никакой антисоветской 

работы я в период занятия церкви под зерно не вел, а наоборот содействовал 

занятию церкви под зерно и говорил колхозникам, чтобы они уступили 

помещение церкви». (Так делали в те годы и мудрые председатели колхозов.)

В обвинительном заключении указано:

«В пасхальные дни 1937 г. собрал верующих и говорил им, что советская 

власть идет против религии и угнетает православную веру, т. е. Возбуждал 

массы против советской власти. Проводил контрреволюционную 

деятельность, направленную к диверсионным действиям, подстрекая 

колхозников поджечь зерно, находящееся в цекрви...»

Постановлением заседания «тройки» УНКВД по Тамбовской области от 

27 октября 1937 г. осужден по ст.58 п.10 ч.1 УК РСФСР и приговорен к 

высшей мере наказания - расстрелу. Приговор приведен в исполнение 4 ноября 

1937 г.

Жена о.Петра Анна Иосифовна Малова не знала о судьбе мужа и 

обивала пороги Тамбовской тюрьмы (ОМЗ). Ей сказали, что муж осужден на 

10 лет и направлен в Горельскуютюрьму.До сегодняшнего дня ничего не 

известно об этой тюрьме.

В 1958 году по делу Р-6244 работником прокуратуры было проведено

расследование и указана на грубейшие нарушения норм УПК РСФСР. Вновь

допросили свидетелей Толмачева Я.А., Петрова П.М., Пчелинцева М.И.,

которые длительное время знали о. Петра Малова по совместному жительству
52



в с. Селезни. Они показали, что антисоветских высказываний от него не 

слышали и действий против мероприятий Советского правительства и 

компартии с его стороны не замечали.

Прокурор признал, что Малов П.Д. был осужден без наличия к тому 

достаточных оснований.

Руководствуясь ст.25 Положения о прокурорском надзоре в СССР 

решение бывшей тройки УНКВД по Тамбовской области в отношении Малова 

П.Д. Отменить и дело производством прекратить за недоказанностью

обвинения.59

Мы, нижепоименованные сотрудники управления НКВД по Тамбовской 

области Шишков и Понфилов, составили настоящий акт о том, что сего числа 

22 декабря 1937 года привели в исполнение решение тройки НКВД по 

Тамбовской области в отношении Синцерова Алексея Васильевича, 

осужденного к расстрелу. Подписи. (Д.Р-8911)

Так был запротоколирован расстрел священника Синцерова Алексия 

Васильевича 68 лет, служившего в селе Селезни Лысогорского района.

Отец его был псаломщиком. Сам о. Алексий закончил 

церковноприходскую школу и три класса духовного училища г.Тамбова. До 

1917 г. он являлся псаломщиком. В 20-е годы ХХ века рукоположен во 

священника. В 1929 был раскулачен и лишен избирательных прав. В 1931 году 

о. Алексий арестовывается. Вместе с ним были арестованы священники 

о. Венедикт (Ушаков), о. Иоанн Похмелкин и его сын священник Синцеров 

Косьма Алексеевич. Пробыв в камере предварительного заключения 10 дней,

о. Алексий Синцеров был отпущен..

В 1936 г. вс. Селезни церковь закрыли, а 16 сентября 1937 священника 

Алексия Синцерова вновь арестовали.

В своих высказываниях он «свидетельствует об истине Христовой даже 

до смерти» (Откр.12,11). «Неужели вы, - обращается он к своей пастве - не 

видите, как советская власть издевается над религией. На словах и в печати



везде пишут и говорят, что по новой Конституции всем дают свободные права, 

а в действительности совсем другое... Не разрешают молиться Богу и ходить в 

церковь».

Он явил святость и высокое благочестие, свидетельствуя неложность 

слов апостола Павла о том, что «времена страдания ничего не стоят в 

сравнении с тою славою, которая откроется в нас», ибо «ни смерть, ни жизнь, 

ни Ангелы,... ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая 

какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христа Иисусе, 

Господе нашем». (Рим.8,18,38-39).

Его брат Синцеров Петр Васильевич 1869 г. рождения также был 

священником в церкви села Пушкари. Постановлением заседания «тройки» 

УНКВД по Тамбовской области от 6 декабря 1937 г. также осужден по ст. 58 

п. 10 УК РСФСР и приговорен к восьми годам заключения в исправительно

трудовом лагере.

о. Алексий реабилитирован 23 марта, а о. Петр - 7 июля 1989 года.

Потомственная семья священнослужителей Поспеловых также не 

избежала репрессий. Алексей Константинович 1864 г.р. окончил Тамбовскую 

духовную семинарию. Служил в Богородицкой (Уткинской) церкви г. Тамбова. 

10 декабря 1937 года «тройкой» УНКВД по Тамбовской области осужден по 

ст.58 п.10 УК РСФСР и приговорен к высшей мере наказанию - расстрелу. 

7.01.1938 г. приговор приведен в исполнение. (Д.Р-3710, Р-11770).

Реабилитирован 12 июня 1989 года.

Евгений Константинович Поспелов 1869 г.р. перед арестом проживал в 

селе Покровское. В 1887 году им окончена Тамбовская духовная семинария. 

Вторично был арестован Никифоровским РО НКВД и содержался под стражей 

в тюрьме города Тамбова. 15 августа 1937 г. осужден и приговорен к высшей 

мере наказания - расстрелу. Приговор приведен в исполнение 17 августа 1937 

года. Реабилитирован 22 марта 1989 года.60



Аресты безвинных людей в то время происходили повсеместно. Людей 

арестовывали, куда-то отправляли, при этом от них не было никаких известий 

- люди просто исчезали.

Надо сказать, что напряженная работа чекистов в пиковые месяцы 

террора были «по достоинству» отмечены партией и правительством.

Ордена получали работники комендатур НКВД и их коллеги - 

начальники тюрем. Их портреты печатались в газетах, но должности, 

естественно, не назывались. Разрешалось лишь указать, какой орден получен 

данным сотрудником НКВД. Например, можно было прочитать такое 

выражение в газете: «Немало врагов народа было разоблачено благодаря его 

чуткости и бдительности». Отмечалось, что орденов чекисты удостаивались за 

«образцовое и самоотверженное выполнение специальных заданий партии и 

правительства».

Меткий глаз и твердая рука вкупе с крепкой психикой давали палачам 

шанс хорошего продвижения.61

Поражает сознание наших современников трагический опыт нашего 

народа, явившего так много мучеников и исповедников. Трудно представить, в 

каких невероятных условиях осуществлялось это исповедничество. Часто 

людей прямо принуждали отказаться от веры. Это был самый простой случай, 

и абсолютное большинство говорило «нет». Нередко гонители сразу 

присуждали такого человека к высшей мере наказания — смертной казни. Но 

если б было только так, то было бы просто! Но враг был изощрен, невероятно 

хитер, прекрасно организован. Это открывается, в частности, тем, кто имел 

возможность читать страшные протоколы допросов, следственные дела, где 

все так запутано, так сложно.

Например, дела УФСБ ТО на священника Александр Алексеевича 

Дмитриева (1875 — 1937 гг.), окончившего в 1900 году Тамбовскую духовную

61 Тепляков А.Г. Сибирь: Процедура исполнения смертных приговоров в 1920-1930-х годах. 
М., 2007. С.38.



семинарию и служившего в 4-м Тамбовском округе, в церкви села Пановы- 

Кусты. Арестовывался он трижды.

В первый раз 3 августа 1921 года по разбору бандитских дел при особом 

отделении 10 дивизии. Под арестом находился по декабрь 1921 года, якобы за 

связь с Антоновым и «укрывательство бандитов на территории церкви», 

настоятелем которой он был. (Д.Р-15437).

В конце 20-х годов местный колхоз распался, план хлебозаготовок 1923 

был не выполнен. Крестьяне села срывали собрания. Власть определила и 

постановила, что виновен во всем поп Александр Дмитриев. В протоколе 

допроса указывается: «По силе религиозных обрядов и убеждений я, 

безусловно, подчиняюсь существующей гражданской власти.

Как сельский хозяин я вижу совершенную безвыходность для развития 

сельского и государственного хозяйства. Для привлечения бедноты вступать в 

колхоз, считаю существенно необходимым представить крестьянину опыт 

образцового колхозного строительства, а иначе он не найдет полезности и 

необходимости этого строительства и тем более не будет иметь тяги к нему.

Проповеди в церкви для верующих я говорю преимущественно для того, 

чтобы согреть их религиозные чувства. Прихожанам объясняю положение по 

Уставу из посланий апостольских и Евангелия».

1 мая 1929 года на братских могилах, как и на избе -читальне были 

вывешены революционные лозунги. Священник о. Александр смело выступил 

против таких действий. Сторожу церкви приказал выгнать из ограды церкви 

группу демонстрантов и сорвать лозунги.

Не боясь власти, священник смело пророчествовал, говоря: «рано или 

поздно, но мир неминуемо вернется к евангелию, иначе он погибнет от 

разврата и насилия».

«Над вопросом о возрождении религии, - говорил батюшка, - я очень

много думал и пришел к выводу, что удержать религию на должной высоте

можно будет лишь при условии усиления борьбы против пропаганды

советского правительства и антисоветской агитации среди населения и в

первую очередь среди молодежи, чтобы привлечь ее на свою сторону. Для этой
56



цели мною написано пособие, утвержденное благочинным и благословленное 

им, для пользования всеми священниками, которые я и проповедовал 

прихожанам».

При обыске у батюшки было изъято более 60-ти страниц набросков 

проповедей.

Допрошенный вторично, он по существу дела показал: «виновным себя в 

контрреволюционной агитации не признаю, а также не признаю себя 

виновным и вдругом, в чем меня обвиняют...»

Постановлением коллегии ОГПУ от 26.12.1929 года на основании статей 

58 п.10, п.11, УК РСФСР священник Александр Дмитриев был заключен в 

концлагерь на 5 лет с конфискацией имущества. (Д.Р-14046) Ссылку отбывал в 

котлос-лагере.

Отбыв срок, батюшка, вернулся в 1934 году в родное село. Но в год 

страшных репрессий в возрасте 62-х лет о. Александр Дмитриев вновь 

арестовывается 5 августа 1937 г. На вопрос, признает ли подсудимый себя 

виновным по ст.58 п.10.ч.1 УК РСФСР о. Александр ответил утвердительно, 

уточнив, что поднять культуру в России на должный уровень, по его мнению, 

можно лишь в том случае, если будет признана всеми христианская вера и 

дана свобода духовенству. В этом убеждении и заключалась его «конкретная 

контрреволюционная деятельность», которая ему приписывалась. Однако 

обвинители, чтобы подвести отца Александра под высшую меру наказания - 

расстрел, «состряпали» дело о «повстанческой церковно-монархической 

организации», руководителем которой якобы являлся батюшка.

В протоколе заседания тройки УНКВД по Тамбовской области от

5.12.1937 года указано, что задачей данной организации является объединение 

крестьянства для свержения Советской власти и реставрации монархического 

строя. Указан и список обвиняемых в количестве 10 человек.

Постановлением заседания тройки УНКВД по Тамбовской области от

5.12.1937 года священник Дмитриев осужден по ст.58 п.10 УК РСФСР и



приговорен к высшей мере наказанию - расстрелу. (Д.Р-9296) Реабилитирован 

30.11.2000 года.62

Анализируя архивные дела, нельзя не заметить, как следователи 

искажали факторы.Член Синодальной комиссии по канонизации святых 

протоиерей Владимир Воробьев вспоминал, как, читая материалы одного из 

дел 1937-го года, он обнаружил интересный документ. Дело очень страшное, 

тоже были избиения и пытки, и все подследственные, в результате, дали 

нужные следствию показания и были расстреляны. Но один из этих 

подследственных не был расстрелян, а был осужден на большой срок. Он 

дожил в лагере до смерти Сталина и стал добиваться пересмотра дела в 

надежде на освобождение. В своей апелляции он писал: «мне говорят: «Вы же 

подписывали свои показания». А вы знаете, как нас били? Приходя в сознание 

во время избиения, слышишь одно: «Подпиши, подпиши, подпиши». Потом 

опять били, приводили в сознание, и снова: «Подписывай!». Я не могу сказать, 

подписывал я или не подписывал, но если и подписывал, то это было 

совершено в полубессознательном состоянии».63

Это - убедительное, зафиксированное в деле свидетельство того, что 

подписи подследственных на страницах следственных протоколов очень часто, 

особенно в 1937-1938 гг., когда официально было разрешено применять на 

допросах пытки, и они применялись с невероятной жестокостью, не могут 

считаться достаточным основанием для того, чтобы обвинить допрашиваемых, 

подписавших «свои показания» (в действительности почти всегда сочиненные 

следователями), в нестойкости или в том, что они кого-то выдали.

Сотрудники НКВД едва успевали ставить подписи под «следственными» 

бумагами, а в выписках из актов о приведении в исполнение смертного 

приговора секретарь тройки всегда указывал время 1 час ночи,потому что на 

написание этой цифры тратилось меньше всего времени.64

62 Стойкий Пастырь (священник Александр Алексеевич Дмитриев) / ТЕВ № 10. Тамбов. 
2011. С.11.
63 Петрова Т.В. Последнее следствие дело арх.Феодора (Поздеевского). М. 2010. С.261.
64 Тихон (Шевкунов) Архим. Русская Православная. М.2008 С. 282
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Заключение

В ХХ веке, по попущению Божию, Русская Православная Церковь 

испытала невиданные по размаху и жестокости гонения.

Многие епископы, тысячи православных пастыре, бесчисленный сонм 

монашествующих и мирян, верных чад Церкви нашей, приняли мученическую 

кончину от богоборческой власти. И благочестивой жизнью, и мученической 

смертью своей явили они высокий идеал, заповеданный христианам святым 

апостолом Павлом: «Живем ли - для Господа живем, умираем ли - для Господа 

умираем». (Рим.14.8)

Церковь наша продолжает поименно прославлять тех, кто пострадал за 

Православную веру и правду Божию. Сегодня идет процесс восстановления 

памяти исповедников и новомучеников на всей территории нашего 

многострадального Отечества, в том числе и на Тамбовской земле. В послании 

к Евреям апостол Павел учит: «Поминайте наставников ваших, которые 

проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте 

вере их» (Евр.13.7) Жизнь христианина состоит в уподоблении страданиям 

Христа, сострадании Ему, «потому что вам дано ради Христа не только 

веровать в Него, но и страдать за Него» (Флп.1.29) Этот небольшой труд о 

пострадавших в г. Тамбове и Тамбовском районе сегодня только начинается. 

Он насчитывает 107 служителя, монашествующих и мирян. Из них было 

расстреляно 39 человека, то есть 1/3 всех пострадавших.

Советское государство, практически, с первых дней своего 

существования повело войну против Церкви.

В ходе процесса отделения Церкви от государства в законодательном 

порядке подрывались экономические (конфискация земли) и правовые 

(лишение религиозных организаций прав юридического лица) основы для 

существования Церкви в государстве. Практически полностью ограничивалась 

свобода слова, запрещалось преподавание религиозных дисциплин, кадрового 

воспроизводства. Закрывались культовые сооружения (монастыри, церкви). К 

концу 1927 года были ликвидированы все монастыри Тамбовской епархии. А к

концу 1937 г. закрыты все церкви Тамбова и Тамбовского района.
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Лояльность Российской Православной Церкви по отношении к 

Советской власти позволили скорректировать курс «церковной политики», 

явно усматривающий превосходство идеологических подходов над правовыми.

Курс на построение безрелигиозного общества обеспечивал 

административным действиям властных органов идеологическую поддержку в 

виде мощной и целенаправленной антицерковной и антирелигиозной 

пропаганды и агитации. Несмотря на общий атеистический настрой 

руководства страны, в идеологической работе наряду с постепенным 

«изживанием религиозных предрассудков» в сознании народа, к концу 30-х 

годов этот подход борьбы с религией перешел в форму классовой борьбы с 

«контрреволюцией». Он предлагал мощное и всестороннее наступление на 

религию, на религиозные организации и верующих, которые мыслились как 

явные или скрытые враги Советской власти.

Как же все это могло произойти? Каким же образом мир вокруг так 

безжалостно разделился на гонимых и гонителей, на палачей и жертв? И 

сегодня уже становится очевидным, что принадлежность к тем или другим 

определяло не столько классовое сознание, сколько нравственный выбор, 

предельно остро поставленный тогда перед каждым.

Ведь устоять в правде, не поступиться совестью, пожертвовать жизнью 

возможно было только сохранив духовное зрение, которое давала и питала 

вера.

Мы все потомки тех, кто был участниками и свидетелями этих страшных 

событий. Кто наводил оружие на своих соотечественников или в 

нечеловеческих условиях погибал в тюрьмах и ссылках. И еще тех, кто просто 

молчал, когда рядом творилось зло, надеясь, что оно его не коснется.

Несмотря на это, вглядываясь в историю жизни людей, мы убеждаемся в 

непреложности слов Христа Спасителя, Который сказал Своим ученикам: «Я 

создал Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». (Мф.16.8)

Церковь Христова с первых времен своего бытия возрастала из семени,

которым явилась для нее кровь мучеников. Кровь новомучеников и

исповедников Российских не пролилась даром. Напротив, по всему лицу
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России возрастает буквально из пепла церковная жизнь и вера православная. 

Строятся в Тамбове и Тамбовском районе храмы. Памятник жертвам 

политических репрессий все-таки стоит у входа на Петропавловское 

кладбище. Нам надо просить у Бога, чтобы Он дал нам силу и ревность быть в 

своем служении Церкви и отечеству таким же верным, какими являлись 

новомученики Российские. Их молитвами да утвердит Господь святую 

православную веру православных христиан во век века!

Все, что произошло с нашей Церковью в ХХ веке,является великим 

назиданием. Пример святых мучеников и исповедников ХХ века убеждает нас 

в том, что в любой момент каждый из нас должен быть готов и словом, и 

делом, и даже до смерти (Отк. 12.11) возвещать Божию правду. В этом и 

заключается смысл нашей христианской жизни и нашего свидетельства. 

Пример ХХ века учит нас тому, что нет такой силы в мире, которая могла бы 

превозмочь силу Божию. Нет такой человеческой злобы, которая могла бы 

противостоять Божией любви. Победа всегда за Христом и Церковью, потому 

что Христос воскрес из мертвых и Своим Воскресением уже одержал эту 

победу.
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Список
служителей Православной церкви и монастырей г. Тамбова и Тамбовского 

района, подвергшихся репрессиям в период с 20-х по 50-е годы XX столетия.

Фамилия, имя, отчество, 
год рождения

Место жительства и 
занятие до ареста

Когда и кем 
осужден

Приговор Дата смерти Номер
архивного дела

1 2 3 4 5 6

Архиереи
Архиепископ Тамбовский и 

Мичуринский Вассиан 
(Пятницкий Владимир Васильевич) 
1879 г. р

г. Мичуринск 25.04.1936 г. 
Областным судом

8 лет 
ИТЛ

Декабрь 
1940 г.

АУФСБ ТО Р - 
13044

Архиепископ Тамбовский Зиновий 
(Дроздов Николай Петрович) 1875г.р

г.Тамбов 1922г
16.12.1932 особое 
совещание при 
коллегииОГПУ 
21.09.1940г

6 лет
3 года конц 
лагеря

8 лет ИТЛ
09.09.1942

Пострадавшие 
за Христа 
в Тамбовской 
митрополии 
т. 1с107-115

Епископ Тамбовский и Мичуринский 
Венедикт (Алентов Виталий 
Александрович) 1880 г.р.

г. Мичуринск 6.12.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

ВМН 20 01.1938 г. Р - 5377

Священномученик
Архиепископ Тамбовский Димитрий 
(Иоанн Иоаннович Добросердов) 
1864г.р

г.Козлов
1923-1924

17.10.1937
«тройка»
УНКВД

ВМН 21.10.1937 Пострадавшие 
за Христа 
в Тамбовской 
митрополии т1 с 
100-104

Епископ заштатный Николай 
(Новоселов Николай Афанасьевич) 1883 
г р.

г. Тамбов 5.08.1937 г
«тройкой»
УНКВД.

ВМН 11.08.1937 г Р - 9804



1 2 3 4 5 6
Священники
Священномученик Богородицкий 
Михаил Трофимович 1872 г. р.

Священник церкви 
с. Беломестная Двойня 
Тамбовского района

3.02.1930 г. ОГПУ 
20.11.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

5 лет ИТЛ 

ВМН

1937 г. Р - 7026 

Р - 7027

Священномученик 
Лавров Сергей Николаевич 
1872 г.р

г.Тамбов. Священник 
Петропавловской церкви

1923г., 1925г.

01.01.1933г.
«тройкой»

ОГПУ

4 мес. 
тюрьмы
5 лет

18.01.1934г
Дневник 

1925г «102 дня в 
тюрьме». 
Р-11637 ГАТО 
Ф.181 Д.2422. 
л.28,40 ГАТО Ф. 
Р-394 оп.1.
Д.277 ГАТО 
Ф.Р-663 оп.2. 
Д.18.л-20

Архангельский Константин 
Димитриевич 1897 г.р. Священник церкви 

с. Сурава Тамбовского 
района

07.12.1932г. 
«тройкой» 
ПП ОГПУ

5 лет ИТЛ

Архангельский Феодор Николаевич 1883 г.
р. Диакон, затем священник 

церкви с. Татаново 
Тамбовского района.

31.05.1931 г. 
«тройкой» ПП ОГПУ

11.09 1937 г. 
«тройкой» УНКВД

3 года
концлагерей
(строил
Беломоро
Балтийский
канал)
ВМН

20.09.1937г. ГАТО Ф.Р -  24. 
оп.1
Д.89 л. 120, 126 
Д.97 л.24 
Д.116 л.207 
Д.117 л.2 
Д.231 л.49

Баранов Сергей Тимофеевич 1889 г. р. г. Тамбов. Священник 
Варваринской церкви

15.12.1934 г. 
Нарсудом 
г. Тамбова

5 лет 1964 г.
ГАТО Ф.Р-5220 
оп.4 Д.24



1 2 3 4 5 6

Богородицкий Евгений Васильевич 1870 г. 
р.

г. Тамбов ул Куйбышева д.44 
Священник Никольской 
церкви

1933 г.
ст. 62 УК 28.10.1937 
г.
«тройкой»
УНКВД

5 лет 

ВМН
11. 1937 г. Р-10752

Вдовин Илия Иоакимович 
1885 г. р.

Священник церкви 
с. Криуша

15.12.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

10 лет 
ИТЛ

Власов Иаков Сампсонович 1905 г. р. Священник церкви 
с. Большая Липовица, 
Тамбовского района

1929 г. ст. 61
1930 г. «тройкой» 
ст.61
5.12.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

3 месяца 
1 год

10 лет 
ИТЛ

Воскресенский Петр Иоаннович 1880 г. р. Священник церкви 
с. Беломестная Двойня, 
Тамбовского района

29.03.1930 г. 
«тройкой» ПП ОГПУ

ВМН 03.04.1930 г.

Вяжлинский Димитрий Михайлович 1874 
г\ р.

Священник церкви 
с. Большая Талинка 
Тамбовского района

16.04.1931 г. 
«тройкой» ОГПУ

5 лет 
ИТЛ

1932 г.

Горшенин Антоний Васильевич 1884 г. р. г.Тамбов,
ул. Куйбышева,109. 
Священник Никольской 
церкви

28.10.1937 г.
«тройкой»
УНКВД

ВМН 11.1937 г. Р - 10752 
Р - 17486

Гроздов Сергей Митрофанович 1886г.р г. Тамбов Священник 
Петропавловской церкви

27.10.1937г
«тройкой»
УНКВД

ВМН 04.11.1937 Р-11637



1 2 3 4 5 6

Добров Александр Иоаннович 1880 г. р. Священник церкви с. 
Столовое Тамбовского 
района

22.12.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

10 лет 
ИТЛ

Р - 1045

Добров Феофан Лукич 
1858г.р.

Священник церкви 
с. Козьмодемьяновка 
Тамбовского района

25.02.1930г. 
«тройкой» 
ПП ОГПУ

ВМП 25.02.1930

Ермолаев Иоанн Филиппович 1893 г. р.
г. Тамбов, 
ул. Струговая, 64. 
Священник Никольской 
церкви

1929 г. ст.61УК 
28 10.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

1 год 

ВМН

11.1937 г. Р -  10752 

Р -  17486

Заварнахин Сергий Васильевич 1892 г. р. Диакон церкви 
с. Большая Липовица, затем 
священник церкви 
с. Краснослободное 
Тамбовского района

1923 г. по ст.80 УК 
22.12.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

1 год

10 лет 
ИТЛ

Загуменный Димитрий Трофимович 1892 г. 
р.

г. Тамбов. Священник одного 
из приходов.

28.03.1932 г. 
ОГПУ

ВМН
Заменен на 10 
лет ИТЛ

Иванов Николай Алексеевич 1884 г. Священник церкви 
с. Куньи -Лепяги 
Тамбовского района

15.12.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

8 лет 
ИТЛ

Ильинский Александр Иоаннович 1884 г.
р.

г. Тамбов,
ул. Струговая,16. Священник 
Архангельской церкви

1926 г. «тройкой» ПП 
ОГПУ (Соловецкий 

лагерь)
1930 г. «тройкой» ПП 
ОГПУ (Дальлаг)
1937 г. «тройкой» 
УНКВД

3 года

10 лет 

ВМН

22.12.1937 г П-2174 

Р -  8915



1 2 3 4 5 6
Каменский Николай Павлович 1881 г. р. г. Тамбов. Священник одного 

из приходов
1930 г. «тройкой»
ПП ОГПУ
1939 г. освобожден

10 лет 
концлагерь

ГАЛО. Ф.
Р -  2210 оп. 1. 
Д -  23723 
П - 3593

Кочемировский Алексий Константинович 
1883г.р

Священник церкви 
С.Лысые Горы 
Тамбовского района

01.04.1930г 
«тройкой» 
ПП ОГПУ

3 года 
концлагеря

Критский Василий Ермилович 1864 г. р. г. Тамбов, 
ул. Частная,53.
Священник Троицкого храма 
г. Тамбова

24.12.1924 г. ГО 
ОГПУ ст.62 и 73 УК 
8.10.1926 г. ОГПУ 
выслан в Оренбург

4 месяца 
тюрьмы

3 года

ГАТО Ф.181. 
оп.1.
Д .2319

Кудряшов Василий Леонтьевич 1890 г. р. г. Тамбов. Священник 
Успенской церкви

1922 г.
1.01.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

4 года
5 лет

Р - 11637

Ламкин Михаил Васильевич 1871 г. р. г. Тамбов, 
ул. Струговая, 64. 
Священник 
Никольской церкви

1929 г. ссылка 
28.10.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

3 года 
ВМН

11.1937 г. Р - 10752

Линьков Василий Спиридонович 1880 г. р. Священник церкви 
с. Солдатская Духовка 
Тамбовского района

27.10.1937 г. 
«тройкой» РО НКВД

ВМН 04.11.1937 г.

Лоскутов Константин Александрович 1885 
г.р.

г. Тамбов. Священник 
Варваринской церкви

21.10.1930 г. 
«тройкой» 
ПП ОГПУ

3 года

Лысогорский Александр 
Васильевич 1862г.р

Уроженец села Беломестная 
Двойня
Священник с.Медное

23.02.1930г 
«тройкой» 
ПП ОГПУ

ВМН 25.02.1930г

Магницкий Алексий Павлович 1869 г. р
г. Тамбов,
ул. Куйбышева,9 Священник 
Архангельской церкви

15.08.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

ВМН 17.08 1937г. Р -  8765

Милоградов Сергей Григорьевич 1896г.р г. Тамбов. Сторож 
Петропавловской церкви

15.08.1937г. 
«тройкой» УНКВД

10 лет 
ИТЛ

06.12.1937г.
В

Логчимлаге»

Р -  8765



1 2 3 4 5 6

Малов Петр Диомидович 
1877 г. р.

Священник церкви 
с.Селезни Тамбовского 
района

27.10.1937 г. 
«тройкой» РО НКВД

ВМН 4.11.1937 г. Р - 6244

Мачихин Василий Сергеевич 1881 г. р. Уроженец с. Стрельцы 
Священник церкви с. 
Беломестная Криуша

27.10.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

8 лет 
ИТЛ

Молчанов Симеон Евсевиевич 1893 г. р. г. Тамбов. Диакон, а затем 
священник Никольской и 
Архангельской церквей

15.08.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

10 лет 25.01.1959 г Р - 8765

Никольский Алексий Алексеевич 1890 г. р. Священник церкви 
с. Бокино Тамбовского 
района (1937 г.)

1923 г. по ст.61 за 
невыполнение 
сельхозналога. 
1937 г. «тройкой» 
НКВД

2 года 

10 лет

4.09.1951 г. ГАТО Ф. Р -  5220 
оп.4 Д.204

Никольский Петр Васильевич 1866 г. р. Священник церкви с. 
Незнановка Тамбовского
уезда

17.03.1930 г. 
«тройкой» ПП 
ОГПУ

3 года 
ИТЛ

Орлов Михаил Димитриевич 1895 г. р. Священник церкви
с. Богословка Тамбовского
района

5.12.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

10 лет 
ИТЛ

Орлов Павел Тимофеевич 
1876 г. р.

Священник церкви 
с. Иванково Тамбовского 
района

22.03.1941 г. 
НКВД

5 лет высылки

Островский Владимир Александрович 
1897 г.р.

Священник церкви 
с. Дубровки Тамбовского 
района

27.02.1930 г. 
«тройкой» ПП ОГПУ

ВМН 27.02.1930г.

Павлов Александр Васильевич 1885 г.р. Уроженец г. Тамбова. 
Священник церкви 
с.Троицкая Дубрава 
Тамбовского района

25.09.1937 г. 
«тройкой» РО НКВД

ВМН 11.10.1937 г

Павловский Александр Михайлович 1883 
г. р.

г. Тамбов, 
ул. Козловская, 14. 
Священник Архангельской 
церкви

15.08.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

ВМН 17.08.1937 г Р -  8765 
Р - 11637



1 2 3 4 5 6

Павперов Василий Феодорович 1870г.р Священник церкви 
с. Лысые Горы 
Тамбовского района

27.10.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

ВМН 04.11.1937

Патрин Трофим Матфеевич 1877 г. р. Родился и служил 
священником
с. Красногорская Криуша, а 
затем в церкви с. Малиновка 
Тамбовского уезда

31.01.1930 г. 
«тройкой» ОГПУ

ВМН 1930 г.

Петров Алексий Петрович 1899 г. р. Уроженец г. Тамбова. 
Священник с 1921 г. 
Арестован в г.Усмань.
С 1945 г. священник церкви 
с. Куксово Тамбовского 
района. С 1948 г. священник 
Покровской церкви 
г.Тамбова

21.04.1934 г. 
«тройкой» ПП ОГПУ. 
Отбывал наказание в 
Байкало
Амурских лагерях

5 лет 
ИТЛ

08.09.1970 г. Р - 10206

Покровский Иоанн Димитриевич 1870 г. р. Священник церкви 
с. Горелое Тамбовского 
района

5.04.1931 г. 
«тройкой» ПП ОГПУ

5 лет 
ИТЛ

Полянский Николай Алексеевич 1871 г. р. г. Тамбов, 
ул. Частная, 13. 
Священник Успенской 
церкви

12.11.1922 г. 
НКВД1.01.1933г. 
«тройкой» ПП 
ОГПУ

2 года 

5 лет

Р -  4142 

Р - 11637

Попов Петр Алексеевич 1878 г. р. Священник церкви
с. Б. Липовица Тамбовского
района

22.12.1937 г. 
«тройокой» УНКВД

10 лет 
ИТЛ

Поспелов Алексий Константинович 
1864г.р.

г. Тамбов. Священник 
Богородицкой церкви

10.12.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

ВМН 07.01.1938 г. Р -  3710 
Р - 11770

Предтеченский Владимир Иоаннович 1865 
г. р.

г. Тамбов. Священиик 
Архангельской церкви

15.08.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

ВМН 17.08 1937г. Р -  8765
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Самойлов Христофор Иоаннович 1870 г. р. Священник церкви 
с. Кузьмино- Гать 
Тамбовского района

20.11.1937 г. . 
«тройкой» ГО НКВД

ВМН 3.12.1937 г.

Синцеров Алексий Васильевич 1868 г. р. Священник церкви
с. Лысые Горы Тамбовского
района

5.12.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

ВМН 22.12.1937г. Р - 8911

Синцеров Петр Васильевич 1869 г. р. Священник церкви 
с. Пушкари Тамбовского 
района

6.12.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

8 лет 
ИТЛ

Смирнов Иоанн Иоаннович 1873 г. р. г. Тамбов,
ул. Августа Бебеля, 82. 
Священник Архангельской 
церкви

15.08.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

ВМН 17.08 1937г. Р -  8765

Софийский Петр Иоаннович 1867 г.р. Священник церкви с. 
Татаново Тамбовского 
района

26.12.1929 г. 
«тройкой» ОГПУ по 
ЦЧО

3 года 
ИТЛ

Р - 4489

Сохранский Иоанн Алексеевич 1889 г. р. 1928 г. свяшенник 
1932 г. строил 
«Беломорканал»
С 1946 г. священник 
с. Бокино.с 1956 г. свящ. с 
Куксово

2.07.1932 г. 
«тройкой» ПП ОГПУ

5 лет 
ИТЛ

1963 г.

Спешнев Алексий Николаевич 1896 г. р Священник г. Ряжска 
Рязанской области.
С 1939 г.- в 
г. Тамбове

12.09.1942 г. 
Решением 
Совещания НКВД

10 лет 
ИТЛ

Степанов Василий Стефанович 1883 г.
р.

Дьякон церкви 
с. Борщевка Тамбовского 
района (1930- 1941) г. 
Священник Покровского 
собора 
г. Тамбова 
(1946-1960) г.

1929 г. Осужден
нарсудом
Саратовской
областиза
невыполнение
сельхозналога

1 год принуди
тельных 
работ
3 года высылки

ГАТО Ф.
Р -  5220 оп.4. 
Д.282
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Султанов Петр Кириллович 1899г.р Священник церкви 

с. Борщёвка Тамбовского 
района

15.08.1937г 
«тройкой УНКВД»

10 лет 
ИТЛ

Тигров Сергий Васильевич 1896 г. р. Родился и служил 
священником церкви 
с. Сурава Тамбовского 
района

Особым совещанием 
при МГБ СССР 
11.11.1950 г.

10 лет 
ИТЛ

Р - 9389

Умнов Митрофан Феодорович 1877 г.
р.

Благочинный 6-го 
Тамбовского округа 
Священник церкви с. 
Селезни. В 1955 г. 
священник Покровской 
церкви секретарь Епархии

1.04.1930 г. 
ПП ОГПУ

5 лет
концлагеря

15.06.1964г. Р - 10548

Фиделин Николай Павлович 1896 г. р. г. Тамбов, ул. 2-я 
Комендантская, 44. 
Священник Варваринской 
церкви (до закрытия)

21.11.1925 г. ст.73 УК 
6.03.1930 г.
«тройкой» ПП ОГПУ

Прекращено 

10 лет

Р -  4124 

Р - 10620

Фомин Григорий Тимофеевич 1868 г. р. г. Тамбов,
ул. Кузьминская, 20. 
Священник Архангельской 
церкви

1932 г.
15.08.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

3 года 
ВМН 17.08 1937г. Р -  8765

Хрипунов Иоанн Васильевич 1868 г. р. Священник церкви
с. Серебряки Тамбовского
района

15.09.1937 г. 
«тройкой» ГО НКВД

ВМН 17.09.1937 г Р - 8765

Чечеткин Федор Михайлович 1876 г. р. г. Тамбов. Священник 
Покровской церкви

5.08.1937 г.
«тройкой»
УНКВД

ВМН 11.08.1937г. Р - 9804

Чижов Павел Николаевич 
1873 г. р.

Священник церкви 
с. Беломестная Криуша 
Тамбовского района

29.04.1930 г. 
«тройкой» ПП 
ОГПУ

10 лет 
ИТЛ

Шапкин Иоанн Васильевич 
1867 г.р.

г. Тамбов, ул. 
Робеспьеровская, 18 
Священник Архангельской 
церкви

15.08.1937 г 
«тройкой» УНКВД.

ВМН 17.08.1937г. Р -  8765
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Ястребов Евгений Васильевич 1869 г. 
р.

Священник церкви
с. Б. Липовица Тамбовского
района

15.08.1937 г. 
ГО НКВД

ВМН 17.08.1937г. Р - 8765

Диаконы
Благов Александр Павлович 1887 г. р. г. Тамбове. Служил дьяконом 

до закрытия Покровской 
церкви

9.07.1941 г. 
Областным судом

10 лет тюрьмы

Беловидов Дмитрий Иванович 1891 г. 
р.

г. Тамбов,
ул. М.Горького, 57.

15.08.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

10 лет Р - 8765

Бетин Иоанн Никитович 1903 г. р. Псаломщик с 1927г.в церкви 
с. Солдатская Духовка 
Тамбовского района. Диакон 
г. Тамбов 1957-1971г.

31.09.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

10 лет 
тюрьмы

14.06.1972 г.

Исаев Петр Андреевич 1896 г.р. г. Тамбов. Диакон 
Никольской церкви

28.10.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

ВМН 28.11.1937 г. Р -  10752 
Р - 17486

Ноздрюхин Симеон Ильич 1899 г. р. Родился и служил диаконом 
в церкви
с. Козьмодемьяновка 
Тамбовского района

25.02.1930 г. 
«тройкой» ПП ОГПУ

10 лет 
ИТЛ

Платонов Симеон Иоаннович 1894 г. р. г. Тамбов. Диакон 
Архангельской церкви

15.08.1937 г. 
«тройкой» УНКВД

10 лет Р -8765

Пряхин Иоанн Сергеевич 1891 г. р. Родился в с. Покрово
Пригородное Тамбовского 
уезда. Служил диаконом в 
одном из приходов 
г. Тамбова

2.06.1933 г. 
«тройкой» УНКВД

7 лет 
ИТЛ

Тихвинский Тихон Димитриевич 1884 
г. р.

Служил диаконом в 
с. Троицкая Дубрава 
Тамбовского района

27.02.1930 г. 
«тройкой» УНКВД

10 лет 
концлагерь

Р -  9417
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Монахи

Монах Владимир
(Добротворский
Владимир
Александрович) 1970г. р

Проживал в 
г. Тамбове

1930 г.ГПУ 
Грузнской ССР 
23.10.1936 г. НКВД

3 года ИТЛ 
5 лет
тюремного
зеключения

Р - 13811

Монах Михаил (Карелин Михаил 
Петрович) 1911 г. р.

Уроженец с.Селезни 
Тамбовского района. 
Раскулачен в 20-е годы. 
Арестован и выслан в 
Архангельскую обл.
С 1929-1930 послушник, 
келейник архм. Симеона 
Холмогорова 
В 1961 г. пострижен в 
монахи.

05.06.1937 г. 
осужден. Наказание 
отбывал в лагере на 
Колыме.

5 лет 
ИТЛ

Сообщение 
УФСБ по 
Владимир. 
области

Монах Михаил (Ширяев Михаил 
Михайлович)
1918 г. р.

г. Тамбов, ул.Шацкая. 
Бродячий монах

27.05.1950 г.
Судебная коллегия по 
уголовным делам 
Тамбовской области

10 лет 
ИТЛ

30.03.1974г. Р - 13178

Монахини

Монахиня Анисия (Ермакова Анисия 

Михайловна)

1899 г.р.

Уроженка с. Горелое. 

Насельница Вознесенского 

женского монастыря. Несла 

послушание в одном из 

приходов 

г. Тамбова

24.03.1931 г. 

«тройкой» ПП ОГПУ

10 лет 

ИТЛ
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Монахиня Анна (Погорельцева Анна 

Фоминична) 1883 г. р.

г. Тамбов. Насельница 

Вознесенского женского 

монастыря

11.01.1934 г. 

ПП ОГПУ

10 лет

Р - 9913

Монахиня Гликерия (Шмелева Гликерия 

Михайловна)

1886 г.р.

Уроженка

с. Козьмодемьяновка 

Тамбовского уезда. 

Насельница Вознесенского 

женского монастыря.

28.10.1937 г. 

«тройкой» УНКВД

10 лет 

ИТЛ

Р - 10752

Монахиня Евдокия (Чепрова Евдокия 

Ивановна) 1884 г.р.

г. Тамбов. Насельница 

Вознесенского женского 

монастыря

28.10.1937 г. 10 лет 

ИТЛ

Р - 10752

Монахиня Елизавета (Буданцева 

Елизавета Георгиевна) 1900 г.р.

Уроженка с. Лысые Горы 

Тамбовского уезда . 

Насельница Вознесенского 

женского монастыря

31.10.1932 г. 

ПП ОГПУ

10 лет 

концлагея

Монахиня Капиталина (Скачкова 

Капиталина Сергеевна) 1885 г.р.

г. Тамбов, 

ул Чистая, 77.

Бывшая насельница 

Вознесенского женского 

монастыря

1.01.1933 г. «тройкой» 

ПП ОГПУ

5 лет ИТЛ Р- 11637

Монахиня Мария (Чепрасова Мария 

Васильевна) 1873 г.р.

г Тамбов. Насельница 

Вознесенского женского 

монастыря

28.10.1937 г. 

«тройкой» УНКВД

8 лет 

тюрьмы

Р - 10752
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Монахиня Надежда (Мерзликина 

Надежда Георгиевна) 1873 г.р.

г. Тамбов. Насельница 

Вознесенского женского 

монастыря

28.10.1937 г. 

«тройкой» УНКВД

8 лет 

тюрьмы

Р - 10752

Монахиня Наталия (Кулина Наталия 

Косминична)

1888 г.р.

г. Тамбов. Насельница 

Вознесенского женского 

монастыря

31.10.1932 г.

28.10.1937 г. 

«тройкой» УНКВД

3 года

концлагея

ВМН

Р - 10752

Монахиня Наталия (Жалнина Наталия 

Симеоновна)

1894 г.р.

Уроженка с. Полковые 

Выселки.

г Тамбов. Насельница 

Вознесенского женского 

монастыря

19.10.1940 г. 

НКВД

8 лет 

ИТЛ

Р - 9390

Монахиня Параскева (Щетинина 

Параскева Петровна) 1889 г.р.

г. Тамбов,

ул. Трегуляевская,70 

Сухотинский монастырь

29.07.1942 г. Обл. суд. 

58, п.10 ч.2

10 лет

Монахиня Рафаила (Чермошенцева 

Христина Никитична) 1878 г.р.

г. Тамбов ,

ул. Подъяческая, 45.

Регент Архангельской церкви 

г. Тамбова

28.10.1937 г. 

УНКВД

ВМН 16.11.1937г.



1 2 3 4 5 6

Монахиня Фекла (Сафонова Фекла 

Георгиевна) 1884 г.р.

г. Тамбов,

ул. Трегуляевская, 70.

До 1917 г. насельница 

Сухотиновского монастыря

23.09.1942 г. 

Совещание УНКВД

5 лет

Инокиня Евдокия (Верещагина Евдокия 

Павловна) 1892 г.р.

г. Тамбов.

ул. Дубовая, 26. Насельница 

Николо-Алексеевской 

пустыни с. Мамонтово

11.01.1934 г. 

«тройкой» ПП ОГПУ

5 лет высылки в 

Казахстан

1979 г.р.

Миряне

Баженов Сильвестр Никитович 1880 г.р. Псаломщик церкви

с. Лысые Горы Тамбовского

района

9.09.1936 г.

Постановлением

НКВД

5 лет 

ИТЛ

Булгаков Иоанн Феодорович 1880 г.р. Ктитор церкви с. Большая 

Липовица Тамбовского 

района

1933 г. «тройкой» 

ОГПУ. Запрет на 

проживание в 12-ти 

населенных пунктах 

ЦЧО и Уральской обл 

15.09 1937 г. 

«тройкой» УНКВД

10 лет 

ИТЛ

Р -  10859 

Р - 8765

Дмитриевский Иоанн Алексеевич ! 900 

пр.

Псаломщик церкви 

С. Космодемьяновка 

Тамбовского района

1.03.1930 г. «тройкой» 

ПП ОГПУ

10 лет 

концлагея
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Илларионов Григорий Николаевич 1888 

пр.

Уроженец г. Тамбова. 

Переехал в Рязанскую 

область.

1930 г. ст.61 

1935 г. ст.162 

6.12.1937 г. «тройкой» 

УНКВД

ВМН

23.12.1937 г Д .10695 

АУФСБ РО

Колодин Иоанн Григорьевич 1889 г.р. Псаломщик церкви с. 

Беломестная Криуша 

Тамбовского района

29.03.1930 г. 

«тройкой» ПП ОГПУ

5 лет

Косов Авраам Матфеевич 1864 г.р. Староста Троицкой церкви с. 

Большая Липовица 

Тамбовского района

1923 г. Губернский 

суд ст.80 ч.2 УК -  

сокрытие церковных 

ценностей

1.5 года 

тюрьмы

ГАТО Ф.Р-524 

Оп.2Д.186

Милосердов Тихон Георгиевич 1906 г.р. г. Тамбов,

ул. Комбаровская, 48. 

Столяр, восстанавливал 

церкви

20.11.1937 г. 

«тройкой» УНКВД

8 лет Р -  1624

Островский Владимир Александрович 

1897 г.р.

Окончил 5 классов 

Тамбовской духовной 

семинарии. Проживал в с. 

Дубровка Тамбовского 

района

27.02.1930 г. 

«тройкой» ПП ОГПУ

ВМН 27.02.1930 г.

Ревякин Павел Тимофеевич 1885 г.р. Псаломщик в церкви с. 

Беломестная Двойня 

Тамбовского района

29.03.1930 г. 

«тройкой» ПП ОГПУ

ВМН 03.04.1930 г.
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Фрейман Владимир Иоаннович 1875 г.р. г. Тамбов. Архитектор 

церквей

12.09.1931 г. ОГПУ 3 года Р - 12824

Фролов Мефодий Михайлович 1883 г.р. г. Тамбов. Сторож 

Никольской церкви

28.10.1937 г. 

«тройкой» ПП ОГПУ

ВМН 1937 г. Р - 10752

Нестеркина Параскева Г авриловна 1877 

пр.

Ктитор Никольской церкви г. 

Тамбова

28.10.1937 г. 

«тройкой» УНКВД

8 лет тюрьмы Р - 10752


