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Данная монография посвящена 

положению приходов РПЦ в пределах 

России и «сопредельных с ней республик»1 

в период с 1917 по 1930 г. Этот 

исторический период являлся, пожалуй, 

самым сложным временем для 

отечественной православной церкви. 

Советское государство фактически 

развязало борьбу с церковным миром как 

социальным и идеологическим 

соперником, стремясь к его полному 

уничтожению и поэтапно ужесточая меры 

против «сакрального института».   

Главные вехи противостояния 

власти и церкви, существование приходов в 

ходе этого противостояния анализируются кандидатом богословия и философских 

наук, заведующим кафедрой церковной истории Московской Сретенской духовной 

академии О. В. Стародубцевым. Четко сформулированных задач автор перед собой не 

ставит, что, безусловно, является недостатком этой работы. Однако их всё же возможно 

выявить — Стародубцев в рамках своего исследования ставит перед собой задачу 

рассмотреть положение приходов на территории РСФСР и Белоруссии. Другие же 

советские республики остаются незамеченными, что вызывает определенное сомнение 

в том, что монография полноценно раскрыла общую картину.  

Тем не менее на основании изучения различных источников — статистических 

отчетов, отчетов об изъятии церковных ценностей, постановлениях государственных и 

церковных органов, протоколов заседаний епархиальных съездов, частных 

свидетельств государственных деятелей, священнослужителей и мирян — Стародубцев 

смог изложить свой взгляд на поставленную им проблему, в том числе и с помощью 

того, как он выстроил структуру работы. Монография делится на раздел «От автора» 

(фактически введение), основную часть, включающую в себя четыре главы, 

заключение, список сокращений, перечень библиографии и список источников с 

дополнительной литературой.  

Вводная часть книги кратко обрисовывает общую историческую обстановку, 

дает хронологические рамки исследования (1917–1930 гг.2). Стародубцев оценивает 

 
1 Стародубцев О.В. Православные приходы России в первые годы установления советской власти. М., 

2023. С. 5. 
2 Автор доводит ход своего повествования до 1930 г., поскольку, по его словам, «к 1930 году стала 

повсеместно отмечаться нехватка духовенства даже в тех местах, где приходские храмы не были еще 

закрыты». «Из-за несогласия с лояльной политикой митрополита Сергия к весне 1930 года 37 архиереев 

вышли из подчинения Местоблюстителю», в то время «началась новая волна арестов, судов, ссылок и 

расстрелов православного духовенства» (Стародубцев О.В. Православные приходы России. С. 96). При 

этом автор не упоминает о важном постановлении ЦИК И СНК РСФСР «О борьбе с 

контрреволюционными элементами в руководящих органах религиозных объединений» от 11 февраля 

1930 г., согласно которому предписывалось проводить «чистку» религиозных объединений, в том числе 

и приходских советов (Беглов А.Л. Российская православная церковь в годы «Великого перелома»: 



свой труд как «продолжение труда историка П.В. Знаменского “Приходское 

духовенство на Руси”»3. Стоит отметить, что в данном случае использование 

дореволюционной историографии является не совсем релевантным, ибо существуют 

более актуальные исследования новейшего времени, которыми мог бы вдохновляться 

создатель рассматриваемой работы: в частности, монография А.Л. Белова 

«Православный приход на закате Российской империи: состояние, дискуссии, 

реформы»4, основанная на докторской диссертации автора «Православный приход 

Российской империи на рубеже XIX–XX вв.: состояние, дискуссии, реформы».  

Основная часть представляет собой четыре главы: «Две революции 1917 года. 

Ожидания и реальность», «Первые годы потрясений», «Начало фронтального 

наступления советской власти на Церковь», «Гонения на Церковь “только 

начинаются”». В первой главе, самой малой по объему, говорится о том, какой путь 

церковь прошла со второй половины XIX в. (видимо, для описания главных черт того 

времени и понадобилась работа П.В. Знаменского) до Октябрьского переворота 1917 

года: от состояния «фактической интеграции РПЦ в государственную систему», когда 

она «исполняла функции, возложенные на нее монаршей властью и увеличивающиеся 

год от года»5, до возможности самостоятельного развития при условиях, которые 

создала демократическая политика Временного правительства для 

«самоидентификации» института Церкви. Решение Синода о наделении прихода 

статусом юридического лица в мае 1917 г. («Положение об автономном приходе») 

было расширено проектом «Устава о самоуправлении приходов» в рамках обсуждений 

Поместного собора 1917–1918 гг., согласно которому приход имел самоуправляемый 

характер, мог принимать решения по поводу собственности и выбора кандидата в 

настоятели.  

Сам факт созыва Поместного собора предоставлял перспективу для преодоления 

многих церковных проблем, в том числе связанных с приходами. Помешала 

полноценной реализации благоприятных для церкви проектов большевистская 

революция. Из недостатков этой главы можно выделить слишком общий анализ 

происходящих событий, без нужного углубления в «приходскую проблему», без 

исследования «приходской революции»6 (автор обращает внимание на следствие 

данного феномена — «приходское возрождение», но уже в следующей главе, да и не 

столь подробно, как делали его предшественники7).  

Вторая глава рассматривает процесс «приходского возрождения» с Октябрьской 

революции по 1920 г., развертывающийся на фоне гражданской войны. Данная часть 

представляет собой дополнение к статье автора 2021 г.8, многие размышления над 

анализируемой тематикой он берет оттуда. Главные выводы, к которым приходит 

исследователь, заключаются в том, что, несмотря на ужасающие условия 

существования приходов — отсутствие финансирования диаконов и псаломщиков, их 

обнищание, — «возрождение» в приходах действительно происходило. Во-первых, не 

 
приходской аспект // 1929: «Великий перелом» и его последствия: Материалы XII международной 

научной конференции. Екатеринбург 26–28 сентября 2019 г. М., 2020. С. 377). 
3 Стародубцев О.В. Православные приходы России. С. 6. 
4 Беглов А.Л. Православный приход на закате Российской империи: состояние, дискуссии, реформы. М., 

2021. 
5 Стародубцев О.В. Православные приходы России. С. 9. 
6 Процесс, когда прихожане в результате Февральской революции стихийно получили возможность 

выбирать священнослужителей, распоряжаться церковным имуществом и т.д. Миряне сначала 

противостояли попыткам ограничения их прав со стороны церковных властей разных уровней (в 1917 г.), 

а начиная с 1918 г. — со стороны большевиков (Беглов А.Л. Российская православная церковь в годы 

«Великого перелома»: приходской аспект. С. 371–372). 
7 Фриз Г. «Вся власть приходам»: возрождение православия в 1920-е гг. // Государство, религия, церковь 

в России и за рубежом. 2012. № 3-4 (30). С. 86–105. 
8 Стародубцев О.В. Православные приходы в первые годы Советской власти в России. Первые 

потрясения // https://bogoslov.ru/article/6169971?ysclid=lgij0vqinc515638904  (дата обращения:18.04.2023) 

https://bogoslov.ru/article/6169971?ysclid=lgij0vqinc515638904


только в городах, где возникало множество приходских братств (по мнению автора, их 

деятельность «оживила приходскую жизнь»9), но и в деревнях интенсивно протекала 

церковная жизнь в приходах, ориентирующаяся на «Определение о православном 

приходе» и приходской Устав, принятые 20 апреля 1918 г. на Поместном соборе. По 

утверждению Стародубцева, «большая часть паствы, что было менее характерно для 

предыдущего исторического периода, объединилась вокруг священника-настоятеля и 

составила крепкую приходскую общину»10. В частности, ученый выявляет такой 

фактор «расцвета» приходов, как увеличение роли женщин в их жизни. Данный фактор 

уже до этого был выделен в историографии11, поэтому данное заявление не является 

открытием. 

Третья глава ведет повествование от 1921 г. до смерти патриарха Тихона 7 

апреля 1925 года. Здесь Стародубцев подробнее остановился (хотя хотелось, чтобы 

данный немаловажный аспект был освещен в монографии еще сильнее) на анализе 

того, как по церковным документам должны были функционировать приходские 

советы («постоянно действующий исполнительный орган отдельного прихода»12). Ведь 

в немногих случаях принципам, изложенным в положении «О православном приходе» 

Поместного собора, всё же удалось воплотиться в жизни. Более того, автор 

подчеркивает, что ряд вызовов, брошенных советской властью Церкви13, 

способствовали консолидации паствы внутри прихода. Как пишет Стародубцев, приток 

молодых людей из верующей интеллигенции в православные организации, в частности 

братства, во многом влиял на это единение, невзирая на ухудшающееся его состояние 

под давление сталинской политики; к тому же антирелигиозно направленные 

мероприятия не имели достаточного эффекта вне пределов Центральной России.  

Последняя же глава основной части рассказывает об историческом отрезке от 

того момента, как митрополит Петр (Полянский) стал патриаршим местоблюстителем, 

до начала 1930 г., когда меры по отношению к приходам в частности и к церкви в 

целом стали «разрушительными». Проявлениями уничтожения приходов стали, по 

мнению исследователя, отсутствие юридической легализации приходов, повышение 

страховых взносов и налогов в крайней степени, разрушение многовековых традиций в 

приходах (например, приводится любопытная деталь, что советская власть запретила 

давнюю практику посещения приходскими священниками своих прихожан, стремясь 

разобщить связь между ними), усиление атеистической пропаганды в приходах 

(вследствие рассылки письма ЦК ВКП(б) «О мерах по усилению антирелигиозной 

работы» в феврале 1929 г.), ограничение деятельности религиозных общин только 

совершением церковных служб  и ничем другим по постановлению ЦИК и СНК 

РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях».  

Подводя итоги в заключении, автор кратко обобщает выводы своей работы и 

свидетельствует об определенном подъеме приходской жизни с 1917 г. до середины 

1920-х гг. и, соответственно, об осознанном уменьшении роли приходов в церкви со 

стороны власти и упадке приходов к началу 1930-х гг. Данная монография не 

совершает прорыв в изучении темы. Попытка Стародубцева проанализировать 

положение приходов в первое «красное десятилетие» не по отдельным регионам и 

 
9 Стародубцев О.В. Православные приходы России. С. 37. 
10 Стародубцев О.В. Православные приходы России. С. 43. 
11 Кириченко О. В. Женское православное подвижничество в России (XIX — середина XX века). М., 

2010.  
12 О православном приходе // Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–

1918 гг. Т. 7. Кн. 2. М., 2018. С. 776. 
13 Изъятие церковных ценностей в связи с поволжским голодом в 1922 г., создание Антирелигиозной 

комиссии при ЦК ВКП(б) в конце того же года, покровительство партии обновленцам с целью раскола 

церковной среды, кампания 1923 года по регистрации всех религиозных общин и сопряженный с ней 

«спровоцированный хаос в вопросах взимания налогов», яростная атеистическая пропаганда (например, 

деятельность Союза воинствующих безбожников). 



областям России (таких работ немало14), а по стране в целом, а также стремление 

кратко описать функции приходов согласно церковным документам не привели к 

значимым открытиям. Ситуация с приходами рассмотрена неравномерно — в основном 

в РСФСР. Данное исследование полезно тем, что оно кратко описывает проблему и 

привлекает некоторые новые источники.  

       

И.Д.Пашенцев, студент Кафедры истории Церкви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Например: Савотеева Н.В. Сельский приход Русской Православной Церкви в 1917–1922 годах : по 

материалам губерний Центральной России: автореферат дис. ... кандидата исторических наук. М., 2009; 

Каиль М.В. Православная церковь и верующие Смоленской епархии в 1917 — середине 1920-х гг.: 

эволюция государственно-церковных отношений и внутриконфессиональные процессы: диссертация ... 

кандидата исторических наук. Смоленск, 2011. 


