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 История Христорождественскогого храма села Мочилы 

Серебряно-Прудского благочиния Московской епархии – родины 

святителя Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского  

История Христорождественского храма села Мочилы с 

первого упоминания в архивных источниках до настоящего 

времени. 

Исторический обзор Веневского уезда Тульской губернии  - родного 

края святителя Агафангела 

Старый Веневский уезд и современный Веневский район Тульской 

области тесно связаны с Серебряно-Прудским районом Московской области, 

населенные пункты которого, в том числе село Мочилы, до революции были 

юго-восточной частью Веневского уезда Тульской губернии1. 

Согласно «Повести временных лет»2 в древности на землях Тульского 

края обитали угро-финские племена, вытесненные в дальнейшем в VIII - IX 

веках вятичами. После разгрома Хазарского каганата киевским князем 

Святославом, земли вятичей вошли в состав Киевского княжества и в XI веке 

стали принадлежать одному из сыновей Ярослава Мудрого - Черниговскому 

князю Святославу. Из Киево-Печерского Патерика известно, что с начала XII  

века среди вятичей стало распространяться христианство. Монах Киево-

Печерской Лавры преподобный Кукша вместе со своим учеником Никоном 

за просвещение вятичей Евангельским учением приняли мученическую 

кончину от язычников 3.  

В древности Тульский край, переходивший то в Черниговское, то в 

Рязанское, то в Пронское княжества,  находился в подчинении Черниговских 

                                                             
1 См. Приложение 1 Рис.1.1. Карта Веневского уезда кон. XVIIIв. - нач. XIX в. 
2 Повесть временных лет. Часть I.  Пер.Д.С.Лихачева. Сборник «За землю Русскую!» М.: Сов. Россия,1981. 

[Электронный ресурс]. URL: old.mglin-krai.ru (Дата обращения 02.02.2017). 
3 Кармазин Н.И. История Государства Российского, Т. 2, М.: Наука, 2007. С.129. 
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епископов, именовавшихся «Черниговскими и Рязанскими», и относился к 

Рязанской кафедре. В XII – XIII веках здесь стали строиться остроги, 

положившие начало городам и поселениям, с которыми была связана жизнь 

предков святителя Агафангела  – Рязань, Венев, Михайлов, Скопин и др.  

Через территорию этого края пролегал путь с юга в северо-восточную 

Русь, и местное население подвергалось монголо-татарским набегам и 

разорению. Согласно Воскресенской летописи в 1237 году «И град Пронск и 

Белград и Ижеславец разори до основания и все люди без милости 

изсекоша»4. В 1246 году мученическую смерть в Орде принял   

 Св.князь Михаил Черниговский. В 1380 году по этому краю проходили 

войска князя Дмитрия Донского к месту Куликовской битвы, и, одержав 

победу, возвращались назад.  

Изучение древней истории края затруднено из-за утрат летописных 

источников в результате разорительных набегов татар. Сохранилось 

небольшое количество летописных известий, разрядных записей, нескольких 

писцовых книг Тульского, Веневского, Дедиловского и Епифанского уездов5. 

В конце XIV века был составлен «Список русских городов дальних и 

ближних», в котором находится первое упоминание Венёва и Венёвской 

округи. В XV веке Венёв с округою был куплен московским князем 

Василием (Темным) у Рязанского княжества и стал входить в состав 

Московского государства. После очередного татарского набега Венёв с 

разоренным уездом был пожалован московским князем Иоанном IV боярину 

Ивану Васильевичу Шереметеву Большому, но после опалы Шереметева 

перешел к князю Ивану Федоровичу Мстиславскому и после опалы 

последнего, в 1571 году, Венёв с уездом были конфискованы  Иоанном IV в 

пользу его сына царевича Иоанна. 

                                                             
4 Волков А.И.Край Серебряно-Прудский в лицах и событиях. М.:Энциклопедия сел и деревень, 2011. С.12. 
5 Фомин Н.К. К вопросу заселения Тульского края. Материалы Историко-археологических чтений памяти 

Н.И.Троицкого, Тула, 1997г.: [Электронный ресурс].URL://www.veneva.ru (Дата обращения 14.09.2016). 

http://www.veneva.ru/
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 В XVI веке по этой земле проходила наименее укрепленная южная 

граница Московского государства -  Большая засечная полоса (Тульские 

засеки), защищавшая от набегов крымских татар и ногайцев. Укрепление 

южных границ государства началось после разорения Москвы татарами в 

1571 году. Стали появляться поселения, связанные с именами боярских родов 

- Коробьиных, Кобяковых, Масловых, Колеминых; князей - Гагариных, 

Засекиных, Серебряных, Черкасских, Тимирязевых; служилых дворян - 

Волковых, Болотовых, Есиповых, Курбатовых, Хрущевых. Согласно данным 

Писцовой книги 1571-1572 гг.6, в уезде было: 9 сел, 3 сельца, 65 деревень, 11 

церквей (2 в городе).  В 1636 году была составлена Дозорная и Переписная 

книга с описанием разорения Веневской округи крымскими татарами в 1633 

г. Следующие переписи проводились в 1640-е и 1678 годах. В конце XVII – 

начале XVIII века Веневский уезд  был разделен на три стана.  

 В 1708 году в ходе территориальных преобразований Петра I 

Веневский уезд был упразднен и уездный город Венев был включен в состав 

обширной Московской губернии. При последующем разделении губерний на 

провинции в 1719 году Венев с окрестными землями вошел в состав 

Тульской провинции, а в 1727 году Веневский уезд был восстановлен в 

составе той же провинции. В ходе административной реформы Екатерины II 

в 1777 году Веневский уезд был передан в состав нового Тульского 

наместничества. При Павле I в 1796 году Тульское наместничество было 

реорганизовано в Тульскую губернию. Со времен Павла I и на протяжении 

последующего дореволюционного периода истории Тульской губернии 

границы Веневского уезда не менялись7.  

                                                             
6  «Веневские Городеньского посаду и царевых и великого князя дворцовых сел» составленная князьями 

И.В.Мосальским, Г.Б.Ярцевым и подьячими Ю.Артемьевым и Ш.Федоровым. Познавательный ресурс 

истории г.Венева Тульской области и ее окрестностей. [Электронный ресурс].URL://www.veneva.ru (Дата 

обращения 14.09.2016). 
7 См. Приложение 1 Рис.1.1 «Карта Веневского уезда».      

http://www.veneva.ru/
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 В 1803 году было составлено «Топографическое описание Тульской 

губернии»8, из которого известно, что Веневский уезд назывался Веневской 

округой, с северной стороны граничил с Каширской округой, с южной – с 

Епифанской и Богородицкой округами, с запада – с Тульской округой, с 

восточной – с Михайловской и Зарайской округами Рязанской губернии. 

Население Веневского уезда в этот период составляло 79.388 человек (39.472 

душ муж. пола и 39.866 душ жен. пола), из них число дворян - 478 человек. 

Штатных священно и церковнослужителей  - 290 человек, заштатных -332, 

их жен и дочерей – 729 человек (всего 1351 человек). Лиц военного звания и 

членов их семей – 79 человек. Самыми многочисленными жителями 

Веневского уезда были крестьяне – 77.327 человек (однодворцы, 

государственные, экономические, приписные к фабрикам и Тульскому 

оружейному заводу), из которых основную часть составляли владетельные 

(крепостные) крестьяне – 62. 864 души мужского и женского пола.  

В 1803 году в Веневской округе было 245 владельческих сел и 

деревень, 5 казенных села, 20 смешанных владельческих и казенных 

деревень и слободы. Господских домов было 712 (деревянной постройки и 

только 2 каменных). Крестьянских дворов – 4.521. В округе было 65 мучных 

мельниц  (водяных), одна фабрика, 4 винокуренных и 46 питейных домов.  

Согласно приведенным статистическим данным видно, что в начале 

XIX века помещикам принадлежала большая часть земли (162.765 десятин). 

Очень мало земли принадлежало церковным приходам (усадебной, 

пашенной, сенокосной – 1.476 десятин). Самым малоземельным было 

крепостное крестьянство: на каждую душу муж. пола  приходилось чуть 

более 5 десятин. 

                                                             
8 Топографическое описание Тульской губернии.1803г. Венев и Веневский уезд. www.veneva.ru. 

Познавательный ресурс истории г.Венева Тульской области и ее окрестностей. [Электронный 

ресурс].URL://www.veneva.ru (Дата обращения 15.10.2016).  

http://www.veneva.ru/
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 Сведения о Венёвском уезде середины XIX века содержатся в 

Географико-статистическом словаре за 1863 год 9 . За 50-летний период 

население увеличилось на 12,5 тыс. человек. В 1860 году в уезде (без города) 

проживало 91.981 жителей муж. и жен. пола: дворян - 398; крестьян казенных 

- 18.770, временно-обязанных крестьян - 60.308, дворовых – 6.147.  

В середине XIX века в Веневском уезде насчитывалось 289 поселков 

(10 слобод, 72 села). Крупными селами были - Серебряные Пруды (3.727 душ 

об. п.), Подхожее (2.743 душ об. п.), Мягкое (1.256 душ об. п.), Гати, 

Новотроицкое (1.140 душ об. п.), Юдино (1.030 душ об. п.), Спасское (1.020 

душ об. п.). Хлебопашество являлось главным занятием жителей уезда 10 . 

Веневский уезд был разделен на два стана, в нем насчитывалось 79 церквей. 

  Интересно отметить, что согласно реформам Александра II в Тульской 

губернии с 1866 года действовали органы местного самоуправления. В 

депутатском корпусе Веневского уезда были представлены помещики, 

владевшие имениями в селах и деревнях уездов (См.Приложение 1.Рис. 1:2)  

В конце XIX века территория Веневского уезда была разделена на 

административно-территориальные единицы – волостные центры. В каждой 

волости существовал орган местного самоуправления – волостное правление, 

которое состояло из волостного старшины, сельских старшин и других 

должностных лиц, избираемых волостным сходом11. 

 Сведения о Веневском уезде конца XIX века находятся в материалах 

«Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года»12, и в 

книге о приходах Тульской епархии П. И. Малицкого 13 . За прошедшие 

                                                             
9 Семенов-Тян-Шанский П.П. Географическо-статистический словарь Российской империи. Венев уездный 

город Тульской губернии. Том 1. СПб.:Тип. В.Безобразова и Комп.,1863г. С.423-424.   
10Тульские губернские ведомости. 1852 г. №№ 16-18, 1854 № 26-31 Материалы сайта Тульской епархии 

РПЦ МП. [Электронный ресурс]. URL: //www. tulaeparhia.org.ru. (Дата обращения 11.10.2016). 
11 Волков А.И.Край Серебряно-Прудский М.: Энциклопедия сел и деревень,2003г. С.213. 

12 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897г. Тульская губерния  Издание 

центрального статистического комитета министерства внутренних дел под редакцией Н.А.Тройницкого, 

1903г. Гл.XLIV. Тульская губерния. [Электронный ресурс]. URL: https//eknigi.org/ istorija/157128  (Дата 

обращения 07.02.2017). 
13 П.И.Малицкий. Приходы и церкви Тульской  епархии. Извлечение из церковно-приходских летописей. 

Тула 1895. Изд. 2-е, испр. и доп. / Подготовка текста, таблицы, комментарии, послесловие: М.А.Майоров – 
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полвека население Веневского уезда увеличилось на 12.247 тыс. человек. По 

численности населения обоего пола Веневский уезд занимал седьмое место в 

Тульской губернии – 104.228 чел.  В уезде проживало: крестьян - 98.748 

человек; дворян - 601 человек;  духовенство – 798 человек; купечество – 201 

человек;  мещан – 2.995 человек. К началу XX века основным населением 

Веневского уезда оставались крестьяне. Почти все население было 

великорусским и православным, только 75 человек принадлежало к 

старообрядцам.  

В начале XX века, в 1913 году в Веневском уезде было 24 волости: 

Аксиньская, Бороздинская, Васильевская, Поветкинская, Подхоженская, 

Городецкая, Дьяконовская, Казанская, Касяевская, Клинская, Кормовская, 

Куребинская, Новоприборная, Озеренская, Прудищенская, Серебряно-

Прудская, Спасская, Студенецкая, Толстовская, Узуновская, Урусовская, 

Холтобинская, Щучьинская, Юдинская.  

 В послереволюционный период в 1924 году Веневский уезд был 

разделен на 5 районов: Васильевский, Веневский, Серебряно-Прудский, 

Холтобинский, Юдинский.  Волостные центры были упразднены и созданы 

сельские советы. В декабре 1925 года Веневский уезд был упразднен.  

В 1929 году была образована Московская область, состоящая из 

округов. Тульский округ, в который входил Серебряно-Прудский район, 

объединял 25 районов. В 1930 году округа были ликвидированы. 

 В 1937 году Серебряно-Прудский район был включен в состав 

Тульской области и состоял из 30 сельских совета: Беззубовский, 

Глубоковский, Гришиский, Дудинский, Есипоский, Клемовский, 

Кораблевский, Кормовской, Красновский, Крутовский, Ламоновский, 

Малынский, Митякинский, Мочильский, Мягковский, Ново-Мойгоровский, 

Петровский, Подхоженский, Прудско-Высельский, Савинский, 

                                                                                                                                                                                                    
Тула, Издательский дом «Пересвет», 2010. – 568с, ил. (Писатели Тульского края XVIII - начала XX веков. 

Выпуск 7). С.224. 
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Семенковский, Серебряно-Прудский, Серковский, Титеевский, Толстовский, 

Узуновский, Шеметовский, Якимовский).  

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР Серебряно-

Прудский район с 1942 года и по настоящее время находится в составе 

Московской области. Поэтому село Мочилы и Мочильский округ, входящие 

в Серебряно-Прудский район, административно относятся к Московской 

области, но их вековые корни связаны с историей древнего Веневского края. 

 

 

Исторические сведения о селе Мочилы и его владельцах 

Село Мочилы является центром сельского округа и расположено в 18 

км к югу от районного центра – городского поселения Серебряные Пруды 

Московской области. С юго-восточной стороны район граничит с 

Михайловским районом Рязанской области, с юго-западной стороны – с 

Веневским районом Тульской области14.       

До революции 1917 года село Мочилы с округой входило в Веневский 

уезд Тульской губернии и располагалось на дороге из Серебряных Прудов в 

Гремячее. (См. Приложение 1 Рис.1.1). Земли принадлежали князьям 

Гагариным, помещикам Масловым, Волковым, Соболевым, Лукиным и др. 

Согласно сведениям историка И. П. Сахарова 15  на месте сельской 

округи находилось древнее Мочильское городище, разоренное и сожженное 

татарами. Сведения об этом содержатся в книге тульского историка XIX века 

Д. Г. Гедеонова, который писал, что «в 25 верстах от Венева и в трех верстах 

от древнего Аннина городища 16, есть село Мочилы с двумя церквами17… 

                                                             
14 Волков А.И. Край Серебряно-Прудский. Энциклопедия сел и деревень. М.: Энциклопедия сел и 

деревень,2003г. С.249-257. 
15 Сахаров М.П.Памятники Тульской губернии. СПб, 1851. [Электронный ресурс]. URL: //www. prlib.ru 

(Дата обращения 10.06.2016). 
16 Согласно Д.В.Гедеонову, Аннино городище находится в 24 верстах от Венева при речке Вязовке, на конце 

селаАннино, в полуверсте от церкви. Вид имеет круглый, кругом обсыпано валом и обрыто рвом, более 

походит на срезанный курган, чем на все прочие городища  здешних мест. Окружность городка по валу не 

превышает 55 сажен. На памяти старожилов он был покрыт березовым кустарником, из-под которого видны 
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Близ приходской деревни Куньих выселок указывают два кургана с 

сокровищами разбойника Кудеяра. Село Мочилы не следует смешивать с 

Мочильским городищем, что на Проне, хотя оба те села одних владельцев –  

Волковых»18.  Исследования Института археологии РАН подтвердили, что в 

двух километрах от села Мочилы находятся следы древних курганов.  

Еще одно описание села Мочилы содержится в книге тульского 

историка-краеведа конца XIX века П. И. Малицкого, который сообщает, что 

«село Мочилы лежит в сырой болотистой  местности, богатой лесом в 75 

верстах от Тулы и в 25 верстах от Венева. Название села от слова мочить 

объясняется свойством занимаемой им местности, очень обильной болотами 

и бедной в тоже время хорошей проточной водою. Такая местность служит 

гнездом для развития тифа и лихорадок, которые каждый год появляются в 

приходе»19.  

В XVI веке село Мочилы было пустошью и входило в Моржевский 

стан Рязанского уезда. В Писцовых книгах Рязанского края 1594-1597 гг. 

сообщается, что «За Иваном за Дмитреевым сыном Пущина старое ево 

помесья  полпустоши, что была д. Мочилы на речке на Мочилке. А на 

Ивановскую полвину 8 м(ест) дворовых. Пашни перелогу добрые земли 50 

ч(етей), да лесом поросло 25 ч(етей)»20.  Согласно Писцовой книге село до 

середины XVII века оставалось незаселенным, пустошью: «Офонасьевское 

поместье Григорьева сына Пущина – полпустоши, что была д. Мочилы, а 

другая половина тое пустоши за помещики за Иваном Ивановым сыном 

                                                                                                                                                                                                    
были вековые пни срубленных дерев. Предание гласит, что здесь жил крещенный татарский князек и имел 

церковь. Но следуя системе Ходаковского о происхождении и назначении городищ древнеславянских, и 

судя по тесноте площади (по валу 55 сажен), то Аннино городище является памятником язычества вятичей, 

прежних обитателей этой местности.  

 
18Гедеонов Д.Г. Веневские древности. Тульские губернские ведомости. 1854г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.veneva.ru/lib/gedeonov3.html. (Дата обращения 10.06.2016). 

19 П.И.Малицкий.Приходы и церкви Тульской  епархии. Извлечение из церковно-приходских летописей. 

Тула 1895. Изд. 2-е, испр. и доп. / Подготовка текста, таблицы, комментарии, послесловие: М.А.Майоров – 

Тула, Издательский дом «Пересвет», 2010. – 568с, ил. (Писатели Тульского края XVIII - начала XX веков. 

Выпуск 7).С. 269-270. 
20 Анпилогов Г.Н. Рязанская писцовая приправочная книга конца XVI века. М.: Изд-во Московского 

Университета, 1982. С.205-206 

http://www.veneva.ru/lib/gedeonov3.html
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Гагиным, да за Савельем, да за Кузмою, да за Ондреем, да за Тимофеем, да за 

Иваном, да за Епифаном Пиминовыми детьми  Сохина… И обоего пашни и 

перелогу добрые земли и лесом поросло 127 ч(етей) в поле, в дву потому ж; 

сена 130 копен; лес вопче ко всей пустоши, подлинно писано в поместных 

книгах под Ивановою статьею Гагина»21. 

      В XVIII веке село Мочилы находилось во владении дворян Масловых. 

В сохранившемся документе о беглом  крестьянине 22 сообщается, что в 1725 

году владельцем села являлся подполковник Степан Михеевич Маслов. В 

1763 году помещиком села являлся премьер-майор Яков Михайлович 

Маслов, за которым по 3-й ревизии, в 1763 году числилась 791 душа (375 

мужского, 416 женского пола), по 4-й ревизии в 1782 г. – 760 душ (379 

мужского, 381 женского пола).  

 Согласно «Экономическим примечаниям» 23 , село Мочилы (№388) 

располагалось по обе стороны речки Мочилки и безымянного отвершка, на 

которых было по пруду. В селе стоял деревянный господский дом с 

каменными  флигелями, с плодовым садом. Владелица села была полковница 

Екатерина Андреевна Волкова. По 7-й ревизии ей принадлежало 55 дворов, 

765 душ (394 мужского, 371 Женского пола). Всего земли с приписанными к 

селу д. Куньевской (№388) и Озерками (№388) числилось 3384 десятины 77 

саженей, в том числе под селениями 128 десятин 1738 саженей, пашни 2448 

десятин  200 саженей, сенных покосов 411 десятин 782 сажени, леса 360 

десятин  1247 саженей, неудобных мест 35 десятин 910 саженей24. 

          Кроме того, на правой стороне р. Желватовки имелась пустошь села 

Мочилы (№ 390) – 166 десятин 929 саженей земли, принадлежавшая 

генералу Михаилу Гавриловичу Кожухову, премьер-майору Якову  

                                                             
21 Писцовые книги Рязанского края. XVI век. / Под ред. В.Н.Сторожева. Т.1. Вып.2. / М.: Книга по 

Требованию, 2013.  С.113-114, 123. 
22 Яблочков М.Т. Дворянское сословие Тульской губернии. Т.7.Тула.: Типография губернского правления, 

1904.  С.94. 
23 Экономические примечания к плану Генерального межевания 1790г. Тульской губернии опись ЭП.(1776-

1790).Экономические примечания на 524 дачи, алфавиты дач и владельцев. [Электронный ресурс]. 

URL://docviewer.yandex.ru  (Дата обращения 22.12.2016). 
24 Волков А.И.Край Серебряно-Прудский. М.: Энциклопедия сел и деревень,2003г. С.262. 
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Михайловичу Маслову, майорше Анне Ивановне Ракитиной и помещику 

Федору Матвеевичу Апраксину. 

В XIX веке владельцами села Мочилы с округой становятся помещики 

Волковы. Почти половину XIX века мочильским помещиком являлся граф 

Лев Николаевич Волков (1825-1884) - второй помещик по богатству в 

Веневском уезде после графа С. Д. Шереметева. Л. Н. Волков родился в 

семье графа Николая Аполлоновича Волкова (1795-1858), который являлся 

предводителем московского уездного дворянства. (См. Приложение 2 Рис. 

2.1). Лев Николаевич Волков был членом Московского Английского клуба, 

владел винокуренным и конным заводами в селе Мочилы. В 1862 – 1864 гг.  

он являлся депутатом Веневского уезда, членом комиссии по рассмотрению 

отчетов о дворянских и земских повинностях. (См. Приложение 2 Рис.2.2) 

Был женат на княжне Марии Михайловне Голицыной (1829-1882).   

В середине XIX веке село Мочилы было большим населенным 

пунктом, о чем свидетельствуют сохранившиеся сведения 10-й ревизии 1858 

года: в селе Мочилы числилось 49 дворов, 674 жителя (334 мужского, 340 

женского пола). Сохранились интересные сведения о настроении мочильских 

крестьян после освобождения от крепостной зависимости. В журнале 

Министерства юстиции за 1865 год сообщалось: «В сентябре 1861 года 

временнообязанные крестьяне села Мочилы Веневского уезда отказались 

принять уставную грамоту, фиксировавшую невыгодное распределение 

земли. Староста собрал сходку, где и положили не подписывать уставную 

грамоту и действовать всем заодно. Для этого они составили список крестьян 

и подписались под ним»25. Мочильских крестьян, прежде принадлежавших 

Волкову, называли «мочильскими волками». Это название сохранилось и в 

наше время за жителями Мочил. 

В 1883 году Лев Николаевич Волков являлся губернским секретарем. 

После его смерти владельцем села Мочилы стал его сын Лев Львович 

                                                             
25 Волков А.И. Край Серебряно-Прудский. М.: Энциклопедия сел и деревень,2003г. С.264. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1795
https://ru.wikipedia.org/wiki/1858
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Волков, который продолжал развивать коневодство в поместье - его конный 

завод на 30 маток был одним из крупных в Веневском уезде. В Мочилах был 

знаменитый на всю округу фруктовый сад на 5 тыс. корней, работал 

винокуренный завод. Имение и лес охранялись объездчиками-черкесами. В 

то время местные крестьяне говорили: «Дороги принадлежат государству, 

воздух Богу, поля и луга – помещику Льву Львовичу Волкову». Мочильские 

крестьяне сеяли зерно, коноплю, горох, занимались животноводством. В селе 

имелись бакалейные лавки. 

В конце XIX начале XX века село Мочилы было крупным населенным 

пунктом и центром одноименной волости, о чем свидетельствуют сведения 

из клировых ведомостей Христорождественского храма: в 1877 году в селе 

был 91 двор и 697 жителей; в 1915-16 гг. - 120 дворов и проживало 898 

человек. 26   В селе на средства помещика Л.Л.Волкова была устроена 

ремесленная женская школа, из учениц которой состоял местный хор, пением 

которого летом 1899 года был встречен Владыка Агафангел, епископ 

Рижский и Митавский, посетивший в то время родное село. В 1901 году в 

селе находилось начальное женское училище, которое содержала дворянка 

Карина- Волкова.  

Среди материалов Шереметьевского архива, хранящегося в ГАРФ, 

сохранилось подробное хозяйственное описание села Мочилы с округой  

1890-х гг., составленное управляющим Прудской вотчиной графа С. Д. 

Шереметева Евгением Августовичем Гагеном. Граф С. Д. Шереметев 

предполагал купить у Мочильского помещика Волкова его имение, но 

покупка не состоялась. Этот уникальный документ представляет большой 

интерес, так как дает полное представление о селе и округе рубежа веков: 

«Мочильское имение г. Волкова расположено от Прудской вотчины Вашего 

Сиятельства к западу и граничится  генеральной межою с дачею села 

Подхожего с выселками  в протяжении десяти верст (тут не вся господская 
                                                             
26 Зайцев А.Г. Краткая история селений Веневского уезда.Тула.2015. [Электронный ресурс]. URL: 

https://docviewer.yandex.ru. (Дата обращения 03.08.2016). 

 

https://docviewer.yandex.ru/
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земля, есть и крестьянские наделы). Имение заключает в себе 2942 десятины 

540  саженей, из которых следует исключать 5 десятин 1830 саженей, 

состоящие под усадьбами и во временном пользовании церковного причта, 

так что в расчет принимаются  лишь 2936 десятин 1110 саженей. Имение 

состоит из 4 частей. 

     I а) При селе Мочилы 1171 десятина 2280 саженей; 

       б) Там же ветряная мельница – 400 саженей; 

       в) При деревне Куньей 684 десятины 600 саженей; 

       д) Отрезка Покровская… 86 десятин 1800 саженей. 

     Последняя от с. Мочил отделяется полосою Подхоженского Вашего 

Сиятельства леса,  так что в случае покупки составит одно цельное. 

     II. При селе Аннине, от Мочил в 1 ½ версты – 35 десятин 1800 саженей. 

     III. При селе Кормовом в 6 верстах от Мочил разделено от них 

крестьянским наделом – 721 десятина 1800 с. 

                                                                    Итого – 2942 десятины 540 саженей. 

Земля при Мочилах, Куньей и Кормовом  - чернозем довольно глубокий, 

расположение ровное, не овражное, только есть небольшие лога при  

Куньевской и  Кормовской  экономиях, лучшая земля по культуре и по 

близости от винокуренного завода есть мочильская, потом куньевская и 

кормовская. Прежде тут земля  состояла в залежах и ходил скот, которого 

много было в имении, и только в последние годы  залежи были распаханы. 

Культура теперь везде хорошая, местами поднята пашня до шести вершков 

глубины, именно под посадку картофеля. Луга по имению незавидные, 

большею частью торфяные; часть их вспахано с целью их залужать в 

ближайшем будущем; до 64 десятин уже посеяны костером. Под лесным 

хозяйством имеется 334,80 десятин. Из них 283, 84 десятины покрыты лесом, 

50,96 десятины занимают поляны. Лес дубовый, осиновый и смешанный 

разного возраста. Оборот 40-летний, но сделаны отступления от правильного 

хозяйства. В 1895 году продано 17 десятин осинового леса по 500 руб. за 
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десятину, но нужно сказать, что это выборный участок. По прежним 

лесосекам возобновление идет хорошее, главным образом осина. 

            По полученным мною сведениям, из общего количества сдается в 

аренду: 

     при с. Мочилах, Куньей и Кормовом: 484 д. 470 с. За 4015 руб.; 

     при с. Куребено – 208 д. за 950 р.; 

     фруктовый сад – 22 д. 1200 с. За 1700 р. 

     И ветряная мельница – за 75 р. 

     (…)  В год сводится около пяти десятин леса. Вся остальная земля 

находится под своими экономиями. Севооборот многопольный, обработка 

исключительно своими лошадьми и рабочими. На уборку нанимаются 

крестьяне. 

        Имение обстроено довольно щедро, но все без исключения постройки 

требуют весьма серьезного ремонта. Постройки большею частью каменные, 

крыты железом. Господский дом и дом управляющего, как и флигель при 

заводе, деревянные. В имении имеется винокуренный завод (№ 38). 

Устройство – система Паукша, два паровых котла, одна паровая машина 14 

сил. Заторный чан железный. Аппараты завода Фугельзанга. Насосы и прочая 

арматура в исправности. Полным ходом завод может вырабатывать в 6  

месяцев при двух заторах от 2 до 4 миллионов градусов спирта (по сведениям 

управляющего). Спиртовой подвал обширный, имеется  7 железных цистерн 

емкости 8759 ведер. Сбыт спирта в Москве, водка продается на месте при 

очистной до 2400 ведер. Топливом завод обеспечен своим торфом; вопрос о 

воде для завода стоит хуже, берется вода из пруда, но пруд не имеет притока 

и пользуется только весенней и дождевою водою. 

     (…) проектированная обществом Рязано-Уральской железной дороги 

линия по Веневскому уезду пройдет за Мочилами в расстоянии от 5 до 6 

верст …»27. 

                                                             
27 Волков А.И.Край Серебряно-Прудский. Энциклопедия сел и деревень. М.: Энциклопедия сел и 

деревень,2003г. С.264. 
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 Содержание представленного документа погружает в атмосферу того 

времени и дает возможность оценить уровень развития помещичьего 

хозяйства центральной России на рубеже веков. 

           С конца XIX века помещики Волковы сдавали в аренду свои земли 

братьям Холдобинским, один из которых, Василий Ананьевич Холдобинский 

в начале XX века выкупил винокуренный завод (Мочильский № 38 

винокуренный завод). В этот период, кроме помещиков Волковых, 

земельными собственниками в мочильской округе были: князь Леонид 

Николаевич Гагарин в 1903 году имел в селе 46 десятин; вдова генерала от 

инфантерии Мария Николаевна Соболева владела 2539,5 десятины земли 

(при с. Мочилы, Кормовое, д.Куньей, Озерки и Покровская). Но из-за 

неуплаты долга в Тульский поземельный банк в 1907 г. ее владение было 

назначено к торгам, как и имение Василия Федоровича Пелещенко при с. 

Мочилы (участки Столбище, Зеньково и др.) – 242 десятины.  

         В 1916 г. в Мочилах числилось 120 дворов, проживало 898 человек (427 

мужского, 471 женского пола). По данным метрических книг, в Мочилах 

ежегодно рождалось от 90 до 120 младенцев. Распространенные фамилии: 

Адамовы, Горемыкины, Жуковы, Зайцевы, Бобриковы, Карасевы, Куликовы, 

Лифатовы, Овчинниковы, Свирины, Синицыны, Солдатовы, Тарасовы, 

Телкины, Штыкановы. 

        После Февральской революции 1917 года по всему Веневскому уезду 

происходила конфискация помещичьего имущества и земли. В телеграмме, 

посланной министру внутренних дел от землевладельца с. Мочилы 

В.Холдобинского сообщалось: «Крестьяне села Мочилы и Покровка 

самовольно вспахали 100 десятин земли, оставив мне только 12. Имею 

молочную ферму, поставляю в Москву Чичкину ежедневно 25 пудов молока, 

вынужден прекратить поставку молока и ликвидировать хозяйство»28. 

                                                                                                                                                                                                    
 
28 Волков А.И.Край Серебряно-Прудский. Энциклопедия сел и деревень. М.: Энциклопедия сел и 

деревень,2003г. С.265. 
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        О положении в селе Мочилы, а также во всей Кормовской волости, в 

состав которой село входило в 1919 году, сообщалось в газете: «Партийная 

организация (…) никакой работы, в смысле собственной инициативы, не 

произвела, и работа ее заключалась в исполнении высших распоряжений и 

деятельном участии по организации культпросвета. Экономическая работа, 

за отсутствием технических сил, продвигается плохо, хотя уже намечено 

открытие кузнечно-слесарной мастерской в селе Мочилы, где на первое 

время будет производиться ремонт сельскохозяйственных орудий, 

оставшихся в бывших помещичьих имениях. Крупных общественных 

обработок земли не предвидится, но мелкие наверное будут. (…) Финансовое 

положение таково, что денег в волостном Совете совсем нет ни в наличности 

и ни в обращении. За сей год волостным Советом,  согласно  Положения о 

денежных средствах местных Советов,  была лишь однажды произведена 

раскладка с населения по 1 р. с души, и собранные деньги израсходованы на 

оплату жалованья служащим волостного исполкома, на содержание 

волостного Совета»29. 

          В годы коллективизации в Мочилах был создан колхоз «Красный 

молот». О состоянии колхозного дела 1935 году писалось в газете 

«Колхозная искра»: «Не сегодня завтра надо будет выезжать в поле, а в 

бригаде нет ни одной отремонтированной повозки, ни одного возового 

хомута и мало корма. 

         Причина в том, что бригадиром работает А. А. Синицын, бывший 

зажиточный, раскулачен, который за колхоз нисколько не болеет. (…) За 

Синициным много антиколхозных кулацких поступков. При вступлении  в 

колхоз он скрыл арендуемый посев и с помощью единоличников убрал его в 

свой закром, продал стан колес и, будучи уже в колхозе, резал свой скот»30. 

 Среди жителей села Мочилы и округи было много зажиточных крепких 

крестьян-единоличников, которые не стремились вступать в колхозы, были 
                                                             
29 Волков А.И.Край Серебряно-Прудский. Энциклопедия сел и деревень. М.: Энциклопедия сел и деревень, 

2003г. С.267. 
30 Там же. С. 268. 
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подвергнуты репрессиям советской властью. (См. Приложение 7 Таблица 7.1 

- Список жертв политических репрессий из числа уроженцев и жителей села 

Мочилы и Мочильской округи).  

С 1933 по 1939 г. на территории села размещалась колония 

заключенных, состоявшая из 4 бараков, подсобного хозяйства (начальник 

Виктор Михайлович Логинов). В годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. на фронтах погибло и пропало без вести 67 жителей села, памятник 

которым был открыт в мае 2002 г. 

          В советский период в 1937 г., после образования Тульской области, 

село стало центром Мочильского сельского округа Серебряно-Прудского 

района Московской области. В 1936 г. в селе был построен родильный дом. В 

1940 г. барский сад в основном вымерз, и были произведены новые посадки 

саженцев яблонь и смородины. В селе работал цех по производству 

мармелада. В предвоенные годы на территории села был организован колхоз 

«Мочилы», который в 1937 г., как отделение, был присоединен к совхозу 

«Серебряные  Пруды». После войны, в 1950 году, при колхозном 

укрупнении, вошел в состав колхоза им. Берия (председатель Кузин). В 

1969г. на базе разукрупнения совхоза «Серебряные Пруды» был образован 

совхоз «Южный», а с 1999 г. – филиал «Южный» агрофирмы «Ямская». 

          В декабре 1976 г. образован Мочильский сельский Совет, 

объединивший 9 населенных пунктов, который в октябре 1993 г. был 

преобразован в Мочильскую сельскую администрацию, в настоящее время – 

Мочильский сельский округ. В 1974 г. в селе числилось 210 дворов, 

проживало 536 человек (236 мужского и 300 женского пола), в 1999 г. – 886 

жителей, на 1 января 2000 г. – 327 хозяйств, 864 жителя. В Мочилах 

находятся средняя школа, дом культуры, медицинская амбулатория, детский 

сад. В настоящее время село Мочилы входит в сельское поселение 

Мочильское Серебряно-Прудского района Московской области. В 2010 г. в 

нём проживало 889 человек. 
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История Христорождественского храма, его прихода и клира 

 По истории Христорождественского храма села Мочилы сохранилось 

небольшое количество документов. Это клировые ведомости, Экономические 

примечания XVIII века, краткие сведения дореволюционных тульских 

историков – Д. Г. Гедеонова и П.И. Малицкого. 

Время возникновения прихода Христорождественской церкви 

неизвестно. По метрическим книгам церковь известна с 1778 года. До 1785 

года приход относился к Рязанской епархии. Согласно сведениям, 

содержащимся в «Экономических примечаниях» 31 известно, что в 1790 году 

в селе имелись две церкви – помимо каменной Рождества Христова, стоял 

деревянный храм Введения во храм Пресвятой Богородицы, за которым 

числилось 29 десятин земли. Вероятно, некоторое время старая и новая 

церкви существовали одновременно, что подтверждается сведениями 

тульского историка первой половины XIX века Д. Г. Гедеонова о селе 

Мочилы с двумя церквами: «каменная, как образец новейшего вкуса, а 

деревянная по многим старинным иконам и древним церковным 

принадлежностям, стоит тщательного осмотра и описания»32. 

Новый каменный храм Рождества Христова с придельным алтарем 

Введения во Храм Пресвятой Богородицы был построен на средства 

помещика села Мочилы Маслова Я. М. в начале 1790-х гг. Здание церкви 

представляет одноглавый четверик с трапезной и колокольней в стиле 

раннего классицизма. (См. Приложение 3 Рис. 3.1) Эти данные 

подтверждаются записями в клировой ведомости Христорождественской 

церкви за 1861 год: «Церковь построена в 1793 году тщанием помещика 

премьер-майора Якова Михайловича Маслова. Земли при церкви усадебной 

нет. Пашенной и сенокосной 29 десятин. Дома священноцерковнослужителей 

                                                             
31 Экономические примечания к плану Генерального межевания 1790г. Тульской губернии опись ЭП.(1776-

1790). Экономические примечания на 524 дачи, алфавиты дач и владельцев. № 389. [Электронный ресурс]. 

URL://docviewer.yandex.ru (Дата обращения 22.12.2016). 
32 Гедеонов Д.Г. Веневские древности. Тульские губернские ведомости. 1854г. 
Электронныйресурс].URL:http://www.veneva.ru/lib/gedeonov3.html. (Дата обращения 28.01.2017).  

 

http://www.veneva.ru/lib/gedeonov3.html.%20(Дата%20обращения%2028.01.2017
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из помещичьего леса и на помещичьей земле… Еще имелась кладбищенская 

Введенская церковь, о времени постройки которой сведений не имелось. 

Зданием деревянная, с колокольней и на деревянных столбах. Крепкая»33. 

Согласно документальным свидетельствам 34 , Христорождественская 

церковь села Мочилы была потомственным местом служения предков 

митрополита Агафангела в трех поколениях. В начале XIX века священником 

храма состоял его прадед Михаил Никитин, в 1820-х гг. ушедший за штат. 

Его дочь Параскева Михайловна (р.1807) вышла замуж за Иоанна 

Антоновича Воскресенского (р.1805). С 1824 года до своей кончины в 1849 

году Иоанн Воскресенский служил священником Христорождественской 

церкви. В их семье было трое детей: дочь Анна (р.1832), сыновья - Иван 

(р.1834) и Георгий (р.1837). Отец Иоанн умер молодым, ему не было и 45 

лет.  В 1849 году на его дочери Анне женился выпускник Тульской Духовной 

семинарии Лаврентий Преображенский. 6 августа 1849 года был посвящен в 

священный сан епископом Тульским и Белевским Дамаскином (Руссовым) на 

место отца Иоанна Антонова-Воскресенского. Отец Лаврентий прослужил в 

Христорождественской церкви почти до самой своей кончины – 4 марта 1876 

года он был уволен за штат по болезни и вскоре скончался35.  Старшие дети 

отца Лаврентия получили духовное образование, а сын Александр 

прославился исповедническим и святительским подвигом.  

Из клировых ведомостей известно, что в XIX веке приход 

Христорождественской церкви был многочисленным, причт был 3-х 

составным и состоял из священника, дьякона и пономаря. С 1799 по 1876 в 

Христорождественской церкви служили предки святителя и исповедника 

Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского: его прадед - 

священник отец Михаил Никитин служил в Христорождественской церкви с 

1799- 1824 гг.; его дед - священник Иоанн Антонович Воскресенский (р.1805) 

                                                             
33 ГАУ ТО. Ф.3.Оп.17.Д.304.Л.122. 
34 Там же. Д.313.Л.290.-293; Д.319.Л 45-46. 
35 Ради мира Церковного. Жизненный путь и архипастырское служение святителя Агафангела, митрополита 

Ярославского и Ростовского. Книга первая. ПСТГУ, М.: ПСТГУ, 2005. С.22 
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– служил в Христорождественской церкви с 1824- 1849гг.; его отец – 

Лаврентий Иоаннович Преображенский служил в Христорождественской 

церкви с 1849 по 1876 гг. 

27 мая 1824 года был определен в село Мочилы дьячком Петр 

Федорович Рождественский (р.1810) – дьячковский сын, исключенный из 

низшего отделения Тульского духовного училища. Был женат на Марии 

Федоровне (р.1810), имели шестерых сыновей и одну дочь Александру. 

Сыновья Николай и Павел обучались в Тульской духовной семинарии, 

Василий обучался в Тульском духовном училище, Федор, Лаврентий и 

Алексей обучались в Веневском духовном училище. 

26 октября 1826 года переведен пономарем в село Мочилы к 

Христорождественской церкви Михаил Алексеев Соколов (р.1805), 

дьячковский сын, который учился в Епифанском духовном училище и по 

исключении из низшего отделения 22.10.1821г. был определен в Веневский 

уезд в село Боршово к Архангельской  церкви на пономарское место, 

20.04.1824 г. - был посвящен в стихарь и определен в Одоевский уезд с. 

Болотское к Покровской церкви на пономарское место, а потом 26.10.1826 г. 

переведен пономарем в село Мочилы. Жена – Пелагея Васильевна (р.1807), 

имели троих детей:  Марию, Прасковью и Алексея. 

С 1849-1876гг. в Христорождественской церкви служил священник 

отец Лаврентий Иоаннов Преображенский (р.1824), из семьи священника 

церкви села Спас-Детчина Каширского уезда Иоанна Преображенского 36 . 

Отец Лаврентий окончил Тульскую духовную семинарию с аттестатом 1-го 

разряда. После женитьбы на дочери скончавшегося священника мочильской 

церкви Иоанна Антонова Воскресенского, в 1849 году был рукоположен на 

должность иерея Христорождественской церкви. На попечении отца 

Лаврентия были родственники жены – вдовая матушка Параскева 

                                                             
36 Ради мира Церковного. Жизненный путь и архипастырское служение святителя Агафангела, митрополита 

Ярославского и Ростовского. Книга первая. ПСТГУ, М.: ПСТГУ, С.23-24 
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Михайловна Воскресенская, ее сыновья (братья жены) – четырнадцатилетний 

Иван и двенадцатилетний Георгий. 

В семье отца Лаврентия и матушки Анны Иоанновны родилось восемь 

сыновей, двое из которых умерли в детском возрасте: Иван (р.13.05.1850), 

Николай (р.7.12.1852), Александр, будущий митрополит Агафангел 

(р.27.09.1854), Димитрий (р.1856) скончался в семилетнем возрасте, Иосиф 

(р.1.05.1862), Владимир (р.20.01.1865), Капитон (р.10.08.1866), Василий 

(р.14.10.1870) умер в годовалом возрасте. 37  Отец Лаврентий с 1859 года 

являлся духовником в своем 3-м благочинническом округе «в дни 

двунадесятых праздников богослужение завершал приличествующим 

поучением» 38 . В доме у него была значительная по тогдашним 

представлениям библиотека, включающая кроме духовной и светской 

литературы, популярные журналы – «Отечественные записки» и «Русские 

новости». С 1863 по 1868 гг. отец Лаврентий исполнял должность 

наблюдателя за сельскими школами 39. До открытия официальной церковно-

приходской школы он обучал грамоте крестьянских детей. Его помощниками 

были диакон Петр Рождественский и два причетника. В 1862 году  они 

обучали 26 учеников (22 мальчика и 4 девочки). При храме был 

замечательный церковный хор, существовала церковная библиотека, 

насчитывающая более 500 книг и журналов,  

Вместе с отцом Лаврентием в Христорождественской церкви служил 

дьяконом Петр Григорьев Рождественский (р.1834), диаконский сын, 

который 9 декабря 1859 года по исключении из среднего отделения Тульской 

духовной семинарии был рукоположен в диакона с. Мочилы. Жена: Анна 

Ивановна (р.1836), сын 1860 г.р.  

После отца Лаврентия Преображенского в 1876 году священником 

Христорождественской церкви состоял Николай  Петрович Почаков (р.1840), 

                                                             
37 ГАУ ТО.Ф.3.Оп.17.Д.313.Л.290-293. 
38 Там же. Д.307.Л.140 об. 
39 Там же. 
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который долгое время являлся законоучителем мочильской церковно-

приходской школе 40. 

В 1882г. священником Христорождественской церкви являлся 

Григорий Алексеевич Ивановский. При нем в селе Мочилы в 1884 году была 

открыта официальная церковно-приходская школа, построенная на средства 

прихожан, попечителей и казны. В клировых ведомостях по г. Веневу с 

уездом за 1905 год записано: «В устройстве здания для школы принимал 

участие Высокопреосвященнейший Агафангел, архиепископ Рижский и 

Митавский, отец Иоанн Кронштадский, пожертвовав на нее 400 рублей»41. В 

этот период в школе училось 48 детей (41 мальчик, 7 девочек). 

С октября 1894 года 42  псаломщиком Христорождественской церкви 

служил Николай Никандрович Драчев. Родился в 1874 году в селе Себине 

Епифанского уезда, из крестьян. Выбыл из 1 класса Тульской духовной 

семинарии по прошению в 1893 году. Состоял учителем земской школы в 

селе Маслове-Крутом  Ефремовского уезда с октября 1894г. Состоял  

псаломщиком в селе Мочилы Веневского уезда с обязательным учительством 

в местной церковно-приходской школе с 1894 по июнь 1902 год. 22 июня 

1902 года переведен в село Аннино. В 1905 году уволен за штат по болезни. 

Жена – Варвара Петрова (р.27 октября 1864 г.), дочь дьякона села Мочилы. 

 Клировые ведомости за 1905 год сообщают имена учителей 

Мочильской Церковно-приходской школы. С 1900 г. учителем состоял 

Порфирий Петрович Рождественский (р.1868);  в 1903 г. помощником 

учителя являлся Василий Васильевич Квашников (р.1873); в 1908 г. 

помощником учителя являлся Петр Иванович Рождественский (р.1882).  

С 1 сентября 1904 года по 8 августа 1912 года законоучителем 

Мочильской церковно-приходской школе состоял священник 

Христорождественской церкви Петр Васильевич Рождественский (р. 1882), 

                                                             
40 Московские епархиальные ведомости. 2003.№ 6-8. 2003. URL:Russian-church.ru. (Дата обращения 

03.08.2016). 
41 ГАУ ТО. Ф. 3. Оп. 17. Д.351.Л.9. 
42 ГАУ ТО. Ф.3.Оп.17.Д.362. 
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из духовного звания, окончил курс наук в Тульской духовной семинарии. В 

1912/13 гг. учительницами церковно-приходской школы состояли 

Александра Сергеевна Рождественская (р.1893) и Александра Гавриловна 

Глаголева (р.1890), обе выпускницы епархиальных учительских курсов. В 

начале XX века школу посещали 87 детей (50 мальчиков, 37 девочек). В 

церковной библиотеке имелось более 500 книг43. 

В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села Мочилы входили деревни: 

Куньи Выселки (в 3 верстах), Озерки-Выселки (в 5 верстах), Покровка-

Кроптово (в 2 верстах)44. С 1871 по 1877 год к Христорождественской церкви 

относился приход Никольской церкви села Кормовое, священником которого 

являлся выпускник Тульской духовной семинарии Алексей Богословский45 - 

внучатый племянник митрополита Московского Филарета (Дроздова) 46 . 

Замечательные русские святые: святитель Филарет и святитель Агафангел 

были земляками, и их предки по отцовской линии служили приходскими 

священниками в соседних селах Веневского уезда47.  

«Тульские епархиальные ведомости» сохранили имена жертвователей 

Христорождественского храма: церковный староста губернский  секретарь 

Лев Николаевич Волков (1878, 1884), помещик села Мочилы Лев Львович 

Волков (1891), дворянка Екатерина Чагина (1900), жена корнета гвардии 

Корина Волкова (1900), епископ Агафангел, бывший в то время викарием 

Иркутской епархии (1891). Из клировых ведомостей известно, что в графе «О 

вдовствующих и сиротствующих при храме» вписаны дети умершего 

священника Лаврентия Ивановича Преображенского. К 1897 году в  Мочилах 

не осталось никого из родных святителя Агафангела, но в пяти километрах от 

                                                             
43 Волков А.И.Край Серебряно-Прудский. М.:Энциклопедия сел и деревень.2003.С.253 
44 Там же. С.252 
45 ГАУ ТО. Ф.3. Оп.17. Д.362. Клировые ведомости 1915 г.   
46 Тульские епархиальные ведомости.1869.№12.С.434. 
47 Дед митрополита Филарета - Феодор Игнатьевич Дроздов, оставив место приходского священника своему 

сыну Ивану, перебрался из Кормового в село Карники Веневского уезда к другому сыну Афанасию, 

священнику этого села, где и был похоронен. Другой его сын, Михаил, переехал в Коломну, где и родился 

Василий Дроздов, будущий митрополит Московский. Подобно митрополиту Агафангелу, митрополит 

Филарет не терял связи с родственниками, и священническое место в Никольской церкви села Кормовое на 

протяжении XIX века занимали его двоюродный брат и внучатые племянники. Священник Алексей 

Богословский был внуком его троюродной сестры Татьяны Афанасьевны. 
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села в деревне Покровка была усадьба, принадлежавшая его старшему брату 

Ивану Лаврентьевичу. В этой усадьбе каждое лето собиралась семья 

Преображенских. В конце августа 1897 года святитель Агафангел (в то время 

епископ Тобольский и Сибирский) проездом из Петербурга в Тобольск (по 

окончании заседаний Святейшего Синода) навестил г. Скопин Рязанской 

губернии, где началось его служение и где на городском кладбище была 

похоронена его жена и новорожденный сын. Двумя днями позже 29 августа 

святитель Агафангел ночным поездом отбыл до Михайлова и далее на 

лошадях в родное село Мочилы (где односельчане встречали его пением 

местного церковного хора 48 ) и далее в Покровку, встретиться с 

родственниками49 . 

В конце XIX – начале XX вв. село Мочилы было большим населенным 

пунктом, центром одноименной волости, где проживало более 800 человек. В 

1884 году в приходе было открыто церковно-приходское попечительство под 

руководством священника Александра Алексеевича Ильинского 50 . Долгое 

время председателем приходского попечительства являлся старший брат 

митрополита Агафангела - Иван Лаврентьевич Преображенский, 

потомственный почетный гражданин, награжденный в 1916 г. императором 

Николаем II золотой медалью на Аннинской  ленте «за неслужебные отличия 

по Ведомству Православного  Исповедания» 51.  

Из книги тульского историка П. И. Малицкого можно узнать каким был 

Христорождественский храм и приход в конце XIX века: «каменная 

колокольня прежде стояла от храма особняком в расстоянии 8 саженей, 

теперь соединена с ним открытой галереей на 12 каменных столбах. 

Местночтимая икона Христорождественского храма Смоленской Божьей 

Матери, подлинный список с чудотворной иконы, находящейся в 

Смоленском Успенском монастыре. В пользу храма получается % с 300 
                                                             
48 Волков А.И.Край Серебряно-Прудский. М.:Энциклопедия сел и деревень.2003. – 512 с. С.326. 
49 Ради мира Церковного. Жизненный путь и архипастырское служение святителя Агафангела, митрополита 

Ярославского и Ростовского. Книга вторая. ПСТГУ, М.: 2006.- 568.С.205. 
50 ГАУ ТО. Ф.3. Оп. 17. Д.351.Л.9. 
51 Тульские епархиальные ведомости.1902.№ 9-10.С.138. 
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рублей. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика; в пользу их 

идут проценты с 812 рублей и полевая земля в количестве 34 десятин. В 

приходе существует церковно-приходское попечительство и церковно-

приходская школа с 1884 года»52.  Трехсоставный причт свидетельствует о 

многочисленности прихода. 

С 1898 и 1901гг. Христорождественская церковь села Мочилы входила 

в 3 благочиннический округ. Исполняющим обязанности благочинного в  

1898 – 1900 гг. являлся священник мочильской церкви Николай Петрович 

Почаков. В 1901 году благочинным являлся священник села Узуново Сергей 

Павлович Леонардов. В 1908 - 1916 гг. благочинным 3 округа являлся 

священник села Глубокого Петр Федорович Аннинский53. 

В 1901 году в Христорождественской церкви служил Александр 

Александрович Успенский (р.1878).  

С 1905 года и до конца двадцатых годов священником в 

Христорождественской церкви служил Василий Павлович Рождественский,  

сын священника, выпускник Тульской духовной семинарии. Рукоположен с 

сан священника в 1900 году, назначен в мочильский храм в 1905 году, 

состоял заведующим и законоучителем церковно-приходской школы54.  

 С 1904 по 1912 гг. школьное обучение в мочильской церковно-

приходской школе велось учителем Петром Васильевичем Рождественским 

(р. 1882) и дьяконом Порфирием Рождественским. Петр Васильевич 

Рождественский, сын псаломщика, окончил Тульскую духовную семинарию, 

в 1912 году преосвященным Евдокимом, викарием Тульской епархии 55  он 

был рукоположен в сан священника и определен в село Накаплово 

                                                             
52  П.И.Малицкий. Приходы и церкви Тульской  епархии. Извлечение из церковно-приходских летописей. 

Тула.1895г. . Изд. 2-е, испр. и доп. / Подготовка текста, таблицы, комментарии, послесловие: М.А.Майоров – 

Тула, Издательский дом «Пересвет», 2010. – 568с, ил. (Писатели Тульского края XVIII - начала XX веков. 

Выпуск 7). С.270. 
53 Памятная Тульской губернии книга на 1898- 1916гг. Город Венев и Веневский уезд. [Электронный 

ресурс]. URL:// www .veneva.ru. (Дата обращения 12.11.2016). 
54 Московские епархиальные ведомости. Серебряно-Прудский церковный округ. №№ 6-8. 2003. 

[Электронный ресурс]. URL:www. mepar.ru/ library/vedomosti/ (Дата обращения 04.08.2016). 
55 ГАУ ТО. Ф.3.Оп.17.Д.362. Клировые ведомости церквей Веневского уезда.1916 
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Веневского уезда и утвержден в должности законоучителя накапловского 

земского училища. 

 В 1914 году в приходе Христорождественской церкви значилось в 

Мочилах 126 хозяйств, где числилось 444 мужчины и 486 женщин, в Кунье – 

85 хозяйств, где числилось 253 мужчины и 241 женщина, в Озерках – 58 

хозяйств, где числилось 253 мужчины и 251 женщина, в Покровке – 48 

хозяйств, где числилось 192 мужчины и 213 женщин56. 

В клировых ведомостях за 1916-191757 гг. значится: земли при церкви 

усадебной вместе с погостом 4 десятины, пахотной 35 десятин, 730 

кв.саженей, сенокосной 2 десятины. Дома причта церковные деревянные, 

крыты железом, построены тщанием бывшего церковного старосты -

местного помещика Льва Львова Волкова в 1903 году.  

В канун Февральской революции и после, в первое десятилетие 

советской власти, священником Христорождественской церкви по-прежнему 

являлся Василий Павлович Рождественский (р. 1875), сын священника с. 

Накаполова Павла Петровича Рождественского, определенный в мочильский 

приход еще в 1905 году. Был женат на Валентине Михайловне 

Рождественской (р. 1882), имели троих детей – Анну (р. 1903), Ольгу  (1905), 

Сергея (р. 1912).  

Диаконом с начала XX века продолжал служить Порфирий Петрович 

Рождественский (р. 1868), сын диакона с. Мочилы Петра Григорьевича 

Рождественского, имевший жену Ольгу Васильевну (р. 1881) и восемь детей.  

Псаломщиком состоял Степан Антонович Борисов (р. 1883), сын 

крестьянина д. Мойгоры. Церковным старостой являлся крестьянин села 

Мочилы Сергей  Егорович Мартынов (р. 1868). 

Февральская революция 1917 года привела к разрушению государства 

и уничтожению вековых устоев народной жизни. Русская Церковь вступила в 

новую эпоху,  в период насилия и гонений.  
                                                             
56 Московские епархиальные ведомости. № 6-8. 2003. [Электронный ресурс]. URL:www. mepar.ru/ 

library/vedomosti/ (Дата обращения 04.08.2016).  
57 ГАУ ТО.Ф.3.Оп.17.Д.364. Клировые ведомости церквей Веневского уезда. Т.1. 1917. 
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С приходом к власти большевиков и установлением советской власти в 

Тульской губернии начались открытые гонения на Русскую Православную 

Церковь. Согласно декрету от 23 января 1918 года «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви» Православная Церковь была лишена прав 

юридического лица. Был введен ряд ограничений: церковно-приходские 

школы передавались в ведение комиссариата просвещения; церковный брак 

был заменен гражданским браком; прекращалась финансовая поддержка 

церквей, вместо юлианского календаря вводился григорианский календарь. В 

знак протеста против ломки традиционных устоев жизни православного 

народа, в Туле в феврале 1918 года прошел крестный ход, участники 

которого были расстреляны красногвардейцами58.  

Судьбы церквей и монастырей в уездах Тульской губернии сложились 

по-разному. В сентябре 1921 года Тульским губернским исполкомом было 

принято решение о ликвидации всех монастырей в губернии. В это время 

закрывались только монастыри и церкви внутри помещичьих усадеб 

(домовые). Приходские церкви пока еще не закрывались и не уничтожались.  

В мае 1922 года было создано Высшее Церковное Управление (ВЦУ) 

для реформирования Церкви на путях «обновленчества». В 20-х гг. около 

60% храмов Тульской губернии находилось в руках обновленцев или 

живоцерковников. В связи с угрозой единству РПЦ, митрополит 

Ярославский и Ростовский Агафангел призывал верующих: 

«…всевозможные изменения и церковные реформы могут быть произведены 

только соборной властью… Иначе всякие нововведения могут вызвать 

смятение совести верующих, пагубный раскол между ними, умножение 

нечестия и безысходного горя. Начало всего этого мы уже с великой скорбью 

видим…»59. 

На той территории, которая отошла к Серебряно-Прудскому району, 

обновленческих храмов было больше, чем в «веневской» части Веневского 

                                                             
58 Волков А.И. Возвращение домой. Под редакцией П.В.Соколова. М.: ИХТИОС, 2016. С.12 
59 Там же. С.13 
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уезда. В начале 1928 года в Тульской епархии из 793 действующих церквей 

338 принадлежали «тихоновцам» и 455 обновленцам60.  

В связи с религиозным подъемом среди крестьян Веневского уезда, 

пострадавших от неурожая в 1924 году, советской властью была поставлена 

задача по усилению агитационно-пропагандисткой работы в деревне. В 1925-

1928 гг. была усилена антирелигиозная агитация среди крестьянства 

общественной организацией «Союзом безбожников». Эти меры были 

направлены против православного населения. Согласно Конституции 1918 

года духовенство было лишено избирательных прав и в их число попадали не 

только действующие, но и бывшие священнослужители. Это влекло за собой 

дискриминацию гражданских и социальных прав: повышенное 

налогообложение, лишение пенсий и пособий, сложности трудоустройства, 

ограничение доступа к образованию и др. Духовенство становилось 

жертвами режима, и вливались в ряды маргиналов. По отчету Серебряно-

Прудского райисполкома за 1925 год в районе из числа духовенства было 

лишено избирательных прав 24 человека.  

Все эти меры выступали прологом к массовому террору против 

Русской Православной Церкви 1929-1938гг. Основными обвинениями в то 

время были «антисоветская агитация» и «контрреволюционная 

деятельность». И если в 1920-1930 гг. обычными мерами наказания для 

священнослужителей являлись высылка и тюремное заключение, то в 1937 

году этой мерой стал расстрел. 

Подобную участь разделил приход Христорождественской церкви села 

Мочилы. Сразу после революции церковь не закрыли. Согласно архивным 

материалам61 священником мочильского храма с 1931 года был отец Евгений 

Князев. В 1933 году его арестовали по обвинению в «контрреволюционной 

агитации» и выслали в исправительный трудовой лагерь сроком на три года. 

После отбытия срока наказания отец Евгений вернулся в Мочилы и 

                                                             
60 Волков А.И. Возвращение домой. Под редакцией П.В.Соколова. М.: ИХТИОС, 2016. С.15 
61 ГАРФ. Ф.10035. Оп.1. Д.2047.  
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продолжал служить в Христорождественском храме до своего ареста в 1939 

году. В этот период были репрессированы прихожане храма: староста храма 

Борис Иванович Суетин, регент Игнатий Гаврилович Бобриков и крестьянка 

Пелагея Степановна Мартынова 62 . Отцу Евгению Князеву и 

репрессированным прихожанам посвящена вторая глава настоящей работы. 

После ареста священника была закрыта Христорождественская 

церковь. Церковное здание было переоборудовано под нужды советской 

власти: одну часть приспособили под продуктовый склад, соорудив полки-

стеллажи под самый купол. В другой части был установлен  

электрогенератор, который вырабатывал энергию для освещения села. 

Колокольня была сломана. Дом священника был приспособлен под 

семилетнюю школу. По воспоминаниям старожилов села Мочилы, местные 

коммунисты пытались сорвать золотой купольный крест, привязав его 

канатом к трактору. Крест был согнут, но сорвать крест с купола церкви не 

удалось. С согнутым крестом простояла церковь до начала девяностых годов.  

По своей композиции Христорождественская церковь трехчастная 

осевая. В композиции церкви доминирующее положение занимает высокий 

четверик со срезанными углами. Он перекрыт куполообразной кровлей с 

люкарнами, и увенчан световым барабаном с луковичной главкой. С востока 

к четверику примыкает алтарь, с запада он соединен небольшой трапезной с 

притвором. Переход, соединяющий храм с колокольней и сама колокольня 

были утрачены. Стены четверика прорезаны тремя рядами окон, которые во 

втором ярусе имеют овальную форму. В декорировании храма заметно 

влияние стиля барокко. Два престола: главный престол освящен во имя 

Рождества Христова, в приделе – престол в честь Введения во храм 

Пресвятой Богородицы. Все внутреннее убранство храма за советский 

период практически было утрачено, кроме напольной плитки, которая чудом 

почти полностью сохранилась.  

                                                             
62 Соколов П.В. Своя война. Очерки об истории репрессий в Серебряно-Прудском крае в 20-30-х годах XX 
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 В 1992 году Христорождественский храм был возвращен Русской 

Православной Церкви, начала возрождаться приходская жизнь. В этом же 

году на праздник Вознесения Господня по благословению Владыки 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в село Мочилы на 

служение был направлен священник Сергий Шершнев, служивший в Свято-

Троицком Новоголутвинском женском монастыре. Сергий Викторович 

Шершнев (р.1958) после окончания МВТУ им. Баумана, получил духовное 

образование – окончил Коломенскую духовную семинарию и 26 мая 1991 

года был хиротонисан митрополитом Крутицким и Коломенским 

Ювеналием. Был награжден набедренником, камилавкой, наперсным 

крестом, в 1997 году - саном протоиерея, палицей. Отцу Сергию 

принадлежит огромная заслуга в восстановлении храма и приходской жизни. 

При храме работает воскресная школа, организован церковный хор, регентом 

которого является В. М. Алавердян.  

 Сначала богослужения совершались во временном помещении 

надомной церкви на 2-м этаже над сельской библиотекой. В этот период в 

здании церкви велись реставрационно-восстановительные работы. В 

восстановлении храма посильную помощь оказывали местные жители. 

Церковь была восстановлена, в трапезной сооружен Введенский предел. 

Выстроены звонница и хозяйственные постройки (См. Приложение 3 Рис. 

3.2; 3.3).  

 Первая Божественная литургия в восстановленной 

Христорождественской церкви была проведена на Лазареву Субботу в 1997 

году. В основном богослужения совершаются в Веденском (теплом) приделе 

Христорождественской церкви.   

  В Серебряно-Прудском благочинии особенно почитается память 

святителя Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского. Память о  

его родителях – отце Лаврентии и матушке Анне бережно сохраняется в 

приходе: на их могиле возле Христорождественской церкви трудами отца 

Сергия и прихожан установлен гранитный памятник. (См. Приложение 3 
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Рис.3.5) К святителю и исповеднику Агафангелу обращаются земляки в 

своих молитвах как к непобедимому столпу Православной веры, 

богомудрому попечителю паствы, охраняющему от тяжких искушений, 

небесному заступнику, крепко хранившему догматы Церкви Христовой, 

сохранившим церковный мир, славе Русской Церкви. Совершаются 

паломничества к мощам святого в г. Ярославль в Казанский женский 

монастырь.  

 В Серебряно-Прудском благочинии проводится работа по созданию 

дома-музея святителя в селе Мочилы (приобретены некоторые личные вещи 

и документы митрополита). В  его честь оборудован придел в Знаменской 

церкви Серебряных-Прудов, для которого в Ярославле написана аналойная 

икона святителя Агафангела,  переиздана книга о житии митрополита. 

 В благочинии проводится большая исследовательская работа. С 2004 

года ежегодно в октябре на родине святителя в селе Мочилы в 

Христорождественской церкви и в районном культурном центре «Наследие» 

проводятся «Агафангеловские чтения», в которых принимают участие 

духовенство, администрация района, преподаватели и учащиеся школ, гости 

и представители общественности. (См. Приложение 3 Рис.3.6)  

 Подводя итог первой главы, следует отметить, что история  Русской 

Православной Церкви с каждым годом пополняется описанием неизвестного 

прошлого приходских церквей, существовавших на огромных просторах 

нашей страны, возрожденных и возрождающихся в наше время. В разные 

периоды истории в России жили и служили замечательные 

священнослужители, оставившие свой след не только в истории нашей 

страны, но и всего православного мира. Село Мочилы – родина святителя и 

исповедника Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского, 

последователя Патриарха Тихона, Местоблюстителя Патриаршего престола. 

В 2000 г. на Архиерейском Юбилейном соборе он был причислен к лику 

святых новомученников и исповедников Российских. Описание истории 

Христорождественского храма села Мочилы бывшего старого Веневского 
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уезда Тульской губернии, а после революции 1917 года Серебряно-

Прудского района Московской области, является важным вкладом в общее 

дело возрождения и укрепления православия в России. 

Подводя итог историческому описанию села Мочилы, нужно отметить 

значение этого сельского храма для истории Русской Православной Церкви – 

родины священноисповедника Агафангела, митрополита Ярославского и 

Ростовского. Здесь жили его предки, служили в Христорождественском 

храме. Именно в этом селе, в родном храме, в Веневском духовном училище, 

Тульской духовной семинарии прошли детские и юношеские годы святителя, 

имя которого вошло в историю Православия как пастыря-исповедника, 

совершившего великий церковный подвиг в трагический период истории 

Русской Православной Церкви – как старейший иерарх он имел огромный 

авторитет и прилагал все усилия для защиты всероссийской паствы от 

гонителей и предателей Церкви. 

 

Уроженцы и жители села Мочилы, подвергшиеся 

репрессиям за верность Русской Православной Церкви, 

в годы советского режима 

Священноисповедник Агафангел, митрополит Ярославский и 

Ростовский  

 В настоящей главе рассказывается о замечательном иерархе Русской 

Православной Церкви - святителе Агафангеле. В трагический период 

истории православия Владыка твердо стоял на страже церковных канонов, 

остерегая паству от обновленцев и, отказавшись «ради мира церковного» от 

Патриаршего Местоблюстительства, уберег Церковь от новой смуты. Его 

исповедническая позиция была неслучайной  и  была обусловлена всей его 

предшествующей жизнью и воспитанием. Готовность служить ближним, 

любовь и сочувствие были отличительными чертами святителя Агафангела, 

унаследованными им от отца – священника Лаврентия Преображенского, 

который воспитал в своих сыновьях верность Церкви Христовой и  
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Отечеству. Кроме архиерейских и пастырских трудов, в жизни Владыки было 

попечение и о его близких родственниках Преображенских. Рассказывая в 

данной главе о величественной фигуре святителя Агафангела, особое 

внимание уделено качеству души и твердости воли этого замечательного 

человека, причисленного к лику святых Русской Православной Церкви.  

 Митрополит Ярославский и Ростовский Агафангел родился 27 сентября 

1854 года в селе Мочилы Кормовской волости Веневского уезда Тульской 

губернии в семье священника Христорождественской церкви Лаврентия 

Преображенского. Три поколения священников - предков святителя 

Агафангела служили в этой церкви. Его крестили в честь благоверного князя 

Александра Невского 2 октября 1854 года, восприемниками были - помещик 

села Мочилы Аполлон Николаевич Волков и дочь помещицы д. Покровка 

Юлия Михайловна Садовникова. Родители будущего святителя – священник 

Лаврентий Иоаннович (Преображенский) и матушка Анна Иоанновна 

(Воскресенская) в своей жизни воплотили «многие традиционные черты 

тысяч безвестных семей русского сельского духовенства, самоотверженными 

трудами которых не прекращалось благовестие Христово на бескрайних 

просторах русской земли».63 Семья отца Лаврентия была очень большой: в 

одном доме жили его свекровь – вдова священника Иоанна Воскресенского 

матушка Параскева Михайловна, ее восьмидесятилетний отец, заштатный 

священник Михаил Никитин (уступивший место священника своему зятю 

Иоанну Воскресенскому), братья жены – Иоанн и Георгий Воскресенские,  

матушка и дети батюшки.  

 В семье Преображенских родилось восемь детей, все сыновья: Иван 

(р.13.05.1850), Николай (р.7.12.1852), Александр, будущий митрополит 

Агафангел (р.27.09.1854), Димитрий (р.1856 и умер в семилетнем возрасте), 

Иосиф (р.1.05.1862), Владимир (р.20.01.1865), Капитон (10.08.1870), Василий 

                                                             
63 Святитель Агафангел, митрополит Ярославский и Ростовский. Житие, проповеди, архивные документы. 

Романов- Борисоглебск (г.Тутаев): Изд-во «Соборъ», 2003 г. С.3. 
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– умер годовалым младенцем 64. Повседневный уклад семьи отца Лаврентия 

определялся добросовестным пастырским служением в деревенском храме, 

смиренным принятием бедности, воспитанием пятерых детей через 

приобщение к простому крестьянскому труду и молитве. Дети помогали отцу 

в храме, на требах, когда служились молебны в поле об урожае и др. (См. 

Приложение 4  Рис. 4.2; Рис.4.3).  

 Начальным образованием своих детей отец Лаврентий занимался сам, 

обучая их Закону Божьему, грамматике, арифметике, литературе и истории. 

В большой библиотеке отца Лаврентия кроме духовной литературы, были 

сочинения Пушкина, Гоголя, Никитина, Карамзина. Из Тулы привозились 

журналы - «Отечественные записки», «Русские новости», которые читались 

всей семьей.  

 Несмотря на нужду, отец Лаврентий сумел дать сыновьям образование. 

В  1867 году в двенадцатилетнем возрасте Саша Преображенский вслед за 

старшими братьями Иваном и Николаем поступил в Веневское духовное 

училище. Мальчики проживали в съемной комнате и за жилье и питание, 

которое готовила хозяйка, в основном расплачивались продуктами 

деревенского хозяйства: мукой, крупой, птицей, сахар и чай покупали 

отдельно 65. Трогательные письма родителей к своим сыновьям сохранились 

в домашнем архиве племянницы митрополита Агафангела - Алевтины 

Владимировны Преображенской.  В этих письмах отец Лаврентий с тревогой 

и заботой справляется об их успехах и здоровье, рассказывает о домашних 

новостях, сообщает о деньгах, посланных для уплаты хозяйке на питание и 

покупку всего необходимого, спрашивает, когда они собираются приехать 

домой, чтобы организовать им лошадь. (См. Приложение 4  Рис. 4.1) 

 После того как старшие братья окончили училище, Александр 

продолжал учиться один и, привыкший жить в большой семье, очень скучал 

по дому. Ученье давалось ему легко. Успешно окончив училище, в 1871 году 
                                                             
64 ГАУ ТО. Ф.3.Оп.17.Д.307.Л.140 
65 Ради мира Церковного: Жизненный путь и архипастырское служение святителя Агафангела, митрополита 

Ярославского и Ростовского. Книга первая. М.:ПСТГУ, 2005. С.26 
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он поступил в Тульскую духовную семинарию. Ему шел семнадцатый год. 

Учился увлеченно, кроме богословских дисциплин, успешно изучал древние 

языки и иностранный немецкий, интересовался древней историей и прежде 

всего Отечества. Из-за напряженных занятий и скудного питания семинарист 

Александр Преображенский сильно заболел и, вынужденно уйдя на год в 

академический отпуск, вернулся домой в Мочилы.  

Жизнь семьи Преображенских была трудной, обучение пятерых сыновей 

требовало больших затрат и сил отца Лаврентия. Он заболел туберкулезом и 

в марте 1876 года был уволен за штат, а на его место был определен новый 

священник. В апреле в Великий пост отец Лаврентий скончался. Александру 

было тогда 22 года, он всю жизнь хранил «память о подвиге родительской 

любви, отдавшей последнее – и силы, и средства – детям»66.  

Облик и жизнь отца Лаврентия оказали определяющее влияние на 

Александра - с детства он мечтал стать сельским священником, тем более, 

что унаследовал от отца музыкальный слух и голос. Вспоминая впоследствии 

переживания отрочества, святитель Агафангел писал, что «со слезами на 

глазах молил Господа, чтобы Он, Милосердный, во время благопотребное 

сподобил меня быть служителем алтаря и приносить бескровную, 

умилостивительную жертву за скончавших свое земное странствование»67. 

Как лучший выпускник Тульской семинарии, в 1877 году Александр 

Преображенский поступил в Московскую Духовную Академию, которую 

окончил в 1881 году со степенью кандидата богословия, написав 

исследование по Шестидневу Иоанна экзарха Болгарского. Годы учебы были 

наполнены размышлениями об избрании будущего служения в Церкви: 

приходского или монашеского. Вынужденный как выпускник МДА в течение 

шести лет проработать на духовно-учительской службе (в порядке оплаты 

своего учения), он был назначен на должность преподавателя латыни в 

                                                             
66 Там же. С.27 
67 Прибавление к «Церковным ведомостям».1899.№49.С.1498. Цит. по Святитель Агафангел, Митрополит 

Ярославский и Ростовский. Житие, проповеди, архивные документы. Романов- Борисоглебск (г.Тутаев): 

Изд-во «Соборъ», 2003 г. С.3. 
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Ранненбургское Духовное училище Рязанской епархии. Получив служебное 

повышение, он был переведен в г. Скопин помощником смотрителя 

Духовного училища и преподавателем Закона Божьего. Нужно отметить, что 

«с самого начала трудов на учебно-административном поприще проявилось 

особое внимание к потребностям учебных заведений и учащихся в них, 

которое отличало Владыку на протяжении всего архипастырского 

служения».68 По окончании срока учебной работы Александр Лаврентьевич 

предполагал вернуться в Мочилы, так как после смерти отца он взял на себя 

заботы об осиротевшей семье и дал согласие стать сельским священником 

Христорождественской церкви. 

 Перед принятием священного сана в начале 1884 года Александр 

Преображенский женился на дочери протоиерея, Анне Федоровне 

Вознесенской. Но  через одиннадцать месяцев в январе 1885 года умерла его 

жена и новорожденный сын. Тяжелое испытание определило дальнейшую 

судьбу святителя, впоследствии он вспоминал: «…Жизненный путь, 

избранный мною - не мой жребий... В этом посещении Божием, в этом 

сильном приражении скорби к моему сердцу я уразумел особенное звание 

Божие»69. 7 марта 1885 года священник Александр Преображенский принял 

монашеский постриг с именем Агафангел и был посвящен епископом 

Рязанским и Зарайским в сан иеромонаха. В течение пяти лет он прослужил в 

Скопине, исполняя должности преподавателя и смотрителя училища, а с 1886 

года – председателя строительного комитета по постройке нового здания 

училища. За свои труды иеромонах Агафангел был награжден 

набедренником.  

В 1886 году святитель Агафангел был назначен инспектором Томской 

духовной семинарии с возведением в сан игумена. Успешная пастырская и 

преподавательская деятельность явились основанием для его назначения в 

                                                             
68 Ради мира Церковного: Жизненный путь и архипастырское служение святителя Агафангела, митрополита 

Ярославского и Ростовского. Книга первая. М.:ПСТГУ,2005. С.81 
69 Ради мира Церковного: Жизненный путь и архипастырское служение святителя Агафангела, митрополита 

Ярославского и Ростовского. Книга первая. Книга первая. М.:ПСТГУ,2005. С.82. 
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1888 году ректором Иркутской духовной семинарии с возведением в сан 

архимандрита. Через полтора года, 10 сентября 1889 года, архимандрит 

Агафангел был рукоположен в епископа Киренского, второго викария 

Иркутской епархии. С июля 1893 святитель Агафангел становится епископом 

Тобольским и Сибирским.  

Находясь на служении в далекой Сибири, Владыка Агафангел не терял 

связи с родным краем. О его посещении прежнего места служения в Скопине 

и родного села Мочилы известно из «Рязанских епархиальных ведомостей»,70 

где сообщается, что, будучи епископом Тобольским и Сибирским святитель 

Агафангел летом 1897 года был вызван в Петербург на заседание Святейшего 

Синода. На обратном пути (проездом из Петербурга в Тобольск) он посетил 

родной край, вначале заехав в город Скопин (где служил помощником 

смотрителя духовного училища, где похоронена его жена и сын), а потом 

навестил родное село Мочилы.  

В «Рязанских епархиальных ведомостях» от 1 октября 1897 года 

сообщалось, что 27 августа Преосвященный Агафангел прибыл в Скопин 

ночным поездом, но «несмотря на поздний час на вокзале его встречали: 

уездный исправник, городской голова, духовенство с благочинием, 

смотритель духовного училища с помощником и многие из горожан. Со 

многими Владыка милостиво разговаривал, причем узнал своих прежних 

знакомых. Около 11 лет назад Преосвященный служил помощником 

смотрителя Скопинского училища».71 «28 августа на городском кладбище в 

кладбищенской церкви была совершена заупокойная литургия 

Преосвященным Агафангелом (во второй раз за все существование этой 

церкви) при большом скоплении народа». Певчими были ученики духовного 

училища. В газете сообщалось, что «после литургии была совершена в 

церкви панихида об упокоении рабы Божией Анны и всех зде лежащих, а на 
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литии Преосвященный со всеми служащими вышел на могилу покойной 

супруги… При возглашении «во блаженном успении вечный покой, Господи 

усопшей рабе Божией Анне» все опустились на колени, и у многих невольно 

навернулись слезы…».72 

После Всенощного бдения и литургии, отслуженных Владыкой 29 

августа в местном Соборе, он посетил Духовное училище, где его очень 

ждали и устроили торжественную встречу «со славою». Ученики пели 

«входное Достойно», по окончании встречи было провозглашено многолетие 

Царствующему Дому, Святейшему Синоду, местному Преосвященному и 

Преосвященному Агафангелу, епископу Тобольскому и Сибирскому. 

Смотритель училища, высказав глубокую сыновнюю благодарность 

Преосвященному за все его труды при закладке здания училища, просил 

принять хлеб-соль и Преосвященный, приняв блюдо с хлеб-солью и 

поблагодарив всех собравшихся, «преподал ученикам отеческое наставление 

возрастать в мужей совершенных в умственном и нравственном 

отношениях». Когда ученики подходили под благословение, он, спрашивая 

их фамилии, вспоминал об их старших братьях, которые учились в училище 

во время его учительства. Осмотрев светлые, просторные классы и спальни 

учеников Преосвященный Агафангел отметил: «Что было и что стало!» 73 

Преосвященный посетил квартиру смотрителя, где за чашкой чая он 

вспоминал время своей службы в училище, когда «во всякую погоду 

приходилось посещать разбросанные по городу квартиры учеников. 

Вспоминая и свою тесную и сырую квартиру, он интересовался квартирой 

помощника смотрителя, которую когда-то готовил себе»74.  

29 августа Преосвященный Агафангел отбыл в Михайловский уезд, а 

далее в Мочилы, где в ограде Христорождественской церкви были 

похоронены его родители. В родном селе он был встречен пением местного 
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Ярославского и Ростовского. Книга первая. М.:ПСТГУ,2005. С.203. 
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церковного хора. Владыка неоднократно оказывал благотворительную 

помощь приходу Христорождественской церкви и церковно-приходской 

школы, а его старший брат Иван Лаврентьевич являлся потомственным 

почетным гражданином, председателем приходского попечительства 

Христорождественской церкви, в 1916 году – награжден императором 

Николаем II «за неслужебные отличия по Ведомству Православного 

вероисповедания» золотой медалью на Аннинской ленте. К этому времени в 

Мочилах никого из его родных не осталось, но в округе родного села (5 км) в 

деревне Покровка была усадьба его старшего брата Ивана Лаврентьевича 

Преображенского, где каждое лето собиралась большая семья 

Преображенских, встретиться с которыми собирался Владыка. В 1899 году, 

став епископом Рижским и Митавским, Владыка посетил село Мочилы и 

устроенную в селе помещиком Л.Л.Волковым женскую ремесленную школу, 

где его встретили пением местного сельского хора, состоящего большей 

частью из учениц школы75. 

Епископом Рижским и Митавским Владыка Агафангел был назначен в 

октябре 1897 года, а в 1904 году он был возведен в сан архиепископа. (См. 

Приложение 4 Рис.4.3) На Рижской кафедре святитель проводил активную 

церковно-просветительскую деятельность, привлекая приходское 

духовенство и богословски подготовленных мирян к широкой церковно-

просветительской работе. Владыка содействовал улучшению жизни простого 

сельского духовенства, о трудностях которого знал из собственного 

жизненного опыта. Основой духовного развития своей паствы Владыка 

Агафангел считал литургическую жизнь православного прихода. По его 

благословению в епархии было открыто 9 новых приходов, сооружены 30 

новых храмов, открывались духовные училища. Владыка Агафангел был 

единственным из епархиальных архиереев, кто осмелился изменить практику 

приходского богослужения в своей епархии и к началу работы Поместного 
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Собора предоставил важный практический опыт литургических 

преобразований. Возможно, размышления над содержанием богослужебной 

реформы позволили митрополиту Агафангелу в 1922 году распознать 

духовную ересь богослужебных реформ обновленчества и встать на борьбу с 

ними.  

Годы пребывания архиепископа Агафангела на Рижской кафедре 

оставили добрую память в семье Преображенских. Связь Владыки с родными 

не прерывалась, при всякой необходимости они прибегали к его совету и 

помощи. В Риге в его квартире (недалеко от собора) в 1903-1908 гг. жил его 

племянник Александр (сын брата Ивана Лаврентьевича) во время учебы в 

Рижском Политехническом институте. И остальные дети Ивана 

Лаврентьевича  (Софья, Лида, Антонина и Владимир) тоже часто бывали в 

Риге. Внучка Ивана Лаврентьевича Магдалина вспоминала: «Наши чуть не 

по полгода у него жили. К нему любили ездить: он очень хорошо принимал, а 

детям он нравился за то, что играл с ними».76  

Но не только тепло родственных отношений связывало родных с 

Владыкой, родным хотелось стать помощниками в его благородных трудах. 

Младший брат Владимир Лаврентьевич  переехал в Прибалтику и поселился 

в маленьком городке Валке, где у Владыки был дом (который он охотно 

предоставлял родным) и где при его содействии был построен храм. 

Владимир Лаврентьевич служил комиссаром по крестьянским делам в 

Губернском отделе. 

Дочь старшего брата Николая Лаврентьевича - Валентина и ее 

свояченица Евтихина Валентина Всеволодовна уехали из Тулы и поступили 

воспитательницами в духовное училище г. Иллуксты и прослужили там до 

первой мировой войны. Недалеко от Пюхтиц в Сыренецком 

вспомогательном училище работала до начала войны и еще одна племянница 

– Преображенская Серафима Николаевна.  
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Владыка Агафангел, когда позволяло время, приезжал в Тулу к брату 

Ивану, который жил в центре города, недалеко от Кремля, на Жигалинской 

улице и занимал второй этаж дома. В этом доме размещалась и его контора. 

Иван Лаврентьевич служил юристконсультом в Тульском отделении 

Московского учетного банка и присяжным поверенным Тульского 

окружного суда. Ивану Лаврентьевичу принадлежала дача в Покровке в 75 

км от Тулы и 5 км от Мочил, где любили собираться многочисленные 

родственники Преображенских. В Покровке был большой дом с мезонином, 

старый сад и пруд, купальня в излучине реки. В имении держали лошадей, 

вели хозяйство, которым распоряжался Егор Иванович Воскресенский 

(младший брат матери митрополита Агафангела). К приезду Владыки 

съезжались все родные. У него была своя комната с окнами в сад. Владыка 

любил гулять по усадьбе, бывать у речки и ловить рыбу. Вечерами все 

родственники собирались на веранде за большим столом, пили чай и вели 

разговоры. По воспоминаниям родственников: «Владыка Агафангел умел 

говорить просто, с большой внутренней силой и ясным пониманием смысла 

жизни и каждого события. Своим поведением он создавал умиротворяющую 

обстановку, духовную атмосферу, поднимающего собеседников над 

ежедневными заботами». 77  Владыка обладал необыкновенным обаянием, и 

память об этих встречах хранится потомками Преображенских. 

По воспоминаниям внучатой племянницы Владыки Агафангела 

Магдалины Иосифовны Селецкой, скончавшейся в 2003 году, в годы 

служения на Рижской кафедре Владыка был приближен ко Двору, так как 

пользовался расположением Императрицы Александры Федоровны, 

приглашавшей его ради беседы и духовного совета. Государыня Александра 

Федоровна подарила Владыке Четвероевангелие в четырех отдельных книгах 

со своей дарственной надписью, которые до последнего времени хранились в 
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семье М. И. Селецкой.78Предполагался перевод его на Санкт-Петербургскую 

кафедру. По ее словам, отрицательное отношение Владыки к Григорию 

Распутину повлияло на его отстранение от Двора и перевод в 1910 году на 

Виленскую кафедру. 

Архиепископом Литовским и Виленским и священноархимандритом 

Виленского Свято-Духова монастыря Владыка Агафангел был назначен в 

1910 году. (См. Приложение 4 Рис. 4.4) 6 мая 1912 года его служение было 

отмечено наградой - бриллиантовым крестом для ношения на клобуке. В 

Постановлении о награждении подчёркивалась его неизменная 

благожелательность к духовенству и мирянам, соединённая с твёрдостью. 

До преклонных лет (почти до 60-ти) служил Владыка на окраинах 

России, среди инородцев и иноверцев. 22 января 1913 года Владыка 

Агафангел был переведен служить в центр России - на архиерейскую 

кафедру Ярославскую и Ростовскую. (Приложение 4. Рис.4:5) Одновременно 

виленская паства передавалась архиепископу Тихону (Белавину) и 

Ярославская епархия, преображенная трудами будущего Патриарха, 

вверялась под архипастырское попечение святителя Агафангела. Он был 

одним из самых авторитетных архиереев, с почти четвертьвековым стажем 

архипастырского служения, большим опытом добрых и плодотворных 

трудов в самых разных условиях и обстоятельствах. Будучи отзывчивым и 

внимательным к каждому, Владыка в то же время не поддавался ничьему 

влиянию, никакому давлению, и в своих действиях неотступно 

руководствовался церковными канонами и голосом совести, исполняя долг 

архипастырского служения, каким его понимал79. 

                                                             
78 Магдалина (Магда) Иосифовна Селецкая была внучатой племянницей митрополита Агафангела, 

скончалась в 2003 г. 

79  Мазырин Александр, иерей. Митрополит Агафангел (Преображенский) и ярославская оппозиция // 

Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви в 1920-х -1930-х годах. М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2006. С.62. 

 

http://drevo-info.ru/articles/951.html
http://drevo-info.ru/articles/4408.html
http://www.krotov.info/history/20/1920/mazyrin_03.htm


42 

 

Его новое служение с самого начала не походило на все 

предшествовавшие, так как пришлось на время великих народных катастроф 

– первой мировой войны, принесшей русским людям горе, голод и  

сиротство, революционных событий 1917 года и разрушения Российского 

государства. Несмотря на все тяготы времени, помимо окормления епархии, 

Владыка принял на себя заботу о воинах-ярославцах, пострадавших на 

фронте, и их семьях. По его благословению служились молебны с 

прошением о помощи русским воинам, по его инициативе в Ярославской 

епархии торжественно праздновалось 600-летие явления чудотворной 

Толгской иконы Божьей Матери с привлечением всех учебных заведений 

Ярославской губернии. 

Ярославская кафедра, последнее место служения митрополита 

Агафангела, – стала местом его самоотверженных трудов и подвига 

исповедничества. Кроме трагедии страны Владыка пережил и много личных 

скорбей. Умерли братья Иосиф и Николай. К этому времени был стар и болен 

старший брат Иван. В 1918 году крестьяне отобрали его имение в Покровке, 

и вся семья уехала в Тулу. Там их квартира подверглась уплотнению - 

подселили чужих людей, и хозяевам почти не осталось места. В доме 

постоянно  происходили обыски. Жить было очень тяжело. В конце 1920 

года Ивана Лаврентьевича выселили из дома, несмотря на то, что он работал 

при Отделе юстиции Тульской губернии. Он переехал с женой в 

однокомнатную квартирку в Бухоновском переулке. Будучи 

законопослушным и благочестивым человеком, он тяжело переживал 

творящееся вокруг беззаконие. В январе 1924 года Иван Лаврентьевич 

Преображенский умер.  

Младший брат святителя Агафангела - Владимир Лаврентьевич был 

особенно ему предан и почти всю жизнь сопровождал Владыку. В Сибири, во 

время служения Владыки, он в течение 10 лет жил с ним в одной келье. 
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После его перевода в Прибалтику переехал в Лифляндию (в г. Валке), он был 

коллежским советником и служил в губернском присутствии 

Прибалтийского управления земельных и государственных имуществ 

комиссаром по крестьянским  делам.  

Владимир Лаврентьевич не был женат, но 30 октября 1909 года на 45 

году жизни он удочерил пятилетнюю девочку Алевтину, которая была 

найдена на ступеньках архиерейского дома. Владыка Агафангел принял 

самое полное участие в судьбе девочки: нашел восприемницу, согласную и 

способную заменить ей мать. Это не был единственный случай принятия 

сироты в дом Преображенских. По обычаю сиротам и иноверцам при 

крещении давалась фамилия восприемников и в момент удочерения 

Алевтина носила фамилию своей крестной Татьяны Егоровны Пегановой, 

вдовы 60 лет, имевшей взрослого сына Виктора Семеновича (служил 

дьяконом в церкви св. князя Владимира в Гугенбурге или Нарве) и дочь. 

Татьяна Егоровна с Алей жили в г. Валке, где Алевтина в 1914 году 

поступила в Валскую женскую гимназию, где проучилась три года. События 

1917 года заставили родственников Владыки переехать к нему в Ярославль. 

Но из-за неспокойной обстановки в губернии, Татьяна Егоровна Пеганова с 

Алевтиной уехали к родственникам Пегановых в Тобольский край в г. 

Ялуторовск. Там с августа 1919 года Алевтина начала учиться в школе 1-й 

ступени. 

Владимир Лаврентьевич после отъезда дочери переехал из Ярославля в 

Тулу, где поселился у племянницы Софьи Ивановны Литвиновой (дочери 

брата Ивана Лаврентьевича) в доме №7 по Бухоновскому переулку. Он 

устроился работать делопроизводителем в Отдел народного здравия. 

Владимир Лаврентьевич скучал по дочери, писал письма, голодая, посылал 

ей денежные переводы. В начале 1920 года он собирался переехать к ней в 

Ялуторовск, но помешала болезнь. В феврале внезапно заболел пневмонией, 

и скончался 7 марта 1920 года. Похоронен Владимир Лаврентьевич 

Преображенский на Всехсвятском кладбище г. Тулы. 
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Вскоре умерла и Татьяна Егоровна Пеганова и Алевтина осталась одна. 

Она ушла из школы и устроилась работать в Ялуторовский детский сад. С 

этого времени жизнь осиротевшей племянницы была в постоянном внимании 

Владыки Агафангела, который поддерживал ее духовно и материально, 

заботился о том, чтобы она вернулась в школу. Весной 1922 Алевтина 

успешно окончила школу, и Владыка просил ее приехать в Ярославль, 

надеясь помочь ей поступить в университет. Но трудности пути не позволили 

ей приехать к святителю Агафангелу. 

Митрополит Агафангел поддерживал племянницу Алевтину 

денежными переводами и письмами. В письме от 9 сентября 1921 года он 

переживает, что после смерти Т. Е. Пегановой племянница осталась совсем 

одна в Ялуторовске, что из-за разрухи железнодорожного сообщения она не 

сможет пока приехать к нему в Ярославль или к родственникам в Тулу. 

«Некому тебя поруководить на пути начинающейся твоей жизни. Много, 

конечно, придется тебе испытать, в особенности вдали от нас…Молись 

возможно чаще Богу, Пресвятой Богородице и святым угодникам, - и 

Господь по их молитвам не оставит тебя… А пока придется тебе пожить там. 

Постарайся только устроиться со своими родными (Пегановыми) или с очень 

знакомыми, хорошими людьми». 80  Он писал Алевтине, что ее вещи, 

оставленные у родственников в Туле, у Евтихиевых, целы, хранятся в 

сундучке, и что очень жаль, что нельзя ей их послать. В письме от 20 июля 

1922 года 81  святитель Агафангел поздравляет племянницу с окончанием 

школы II ступени. Послал ей икону Божьей Матери, которую перед смертью 

просил передать ей ее папа Владимир Лаврентьевич: «…береги всю жизнь 

эту святыню, как родительское благословение…» Владыка переживал за 

судьбу племянницы, мечтал устроить ее учиться в Ярославле или Москве, но 

из-за трудностей переезда советовал поступать учиться в Екатеринбургский 

                                                             
80 Ради мира Церковного: Жизненный путь и архипастырское служение святителя Агафангела, митрополита 

Ярославского и Ростовского. Книга вторая. М.: ПСТГУ. 2006.  С.155 
81 Там же. С.156. 
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университет: «Но человек предполагает, а Бог располагает. От Господа стопы 

человеку устрояются»82. 

Именно Алевтине промыслительно уже через несколько месяцев было 

суждено стать келейницей семидесятилетнего Митрополита Агафангела, 

когда после заключения,  зимой 1922-23 гг. он был этапирован в Нарымский 

край (где четверть века назад началось его служение на Сибирской кафедре). 

После возвращения митрополита Агафангела из ссылки Алевтина разделила 

последний период его жизни в Ярославле, ухаживая за больным Владыкой. 

Она вела «Дневник Алевтины Владимировны Преображенской», содержание 

которого рассказывает о последних днях жизни Владыки. Стараниями 

Алевтины Владимировны сохранились документы святителя Агафангела и 

переписка с родными. Эти письма свидетельствуют о безграничной любви 

среди Преображенских, истоки которой в Христорождественской церкви 

родного села Мочилы, где их родители явили своим детям пример 

бескорыстной жизни и христианского подвига.  

Возвращаясь к событиям предшествующим приходу к власти 

большевиков, нужно отметить, что, как и подавляющее большинство 

духовенства, Февральскую революцию Ярославский архиепископ Агафангел 

сначала принял с надеждой на освобождение церковной жизни от давления 

государства. Дальнейшие события развеяли эти надежды. Временное 

правительство начало проводить репрессивную политику по отношению к 

церковному руководству, и ряд иерархов подвергся обвинениям в 

политических преступлениях для устранения с кафедр: за полгода были 

смещены двадцать архиереев из старого епископата83.  

Не обошло это испытание и святителя Агафангела. В мае 1917 года на 

епархиальном съезде ярославского «прогрессивного» духовенства, 

большинством голосов «социал-псаломщиков», «социал-дьяконов» и мирян, 

без согласия с церковной властью было вынесено решение о выражении 
                                                             
82 Там же. С.157. 
83 Ради мира Церковного: Жизненный путь и архипастырское служение святителя Агафангела, митрополита 

Ярославского и Ростовского. Книга вторая М.:ПСТГУ, 2006.С.6. 
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недоверия Владыке и отстранения его от управления епархией. И лишь 

вмешательством собрания городского духовенства оно было опротестовано.  

 В это время святитель Агафангел находился в Петрограде в составе 

нового Священного Синода, назначенного обер-прокурором В. Н. Львовым. 

Авторитетный Владыка был назначен председателем Отдела о епархиальном 

управлении Предсоборного Совета, готовившего созыв давно ожидавшегося 

Поместного Собора. По возвращении в Ярославль в июле 1917 года, 

архиепископ Агафангел занял свойственную ему независимую и твердую 

позицию, препятствуя любой попытке нарушения структуры и деятельности 

Русской Православной Церкви по требованию мирян – смещению 

благочинных, удалению настоятелей с заменой их кандидатами из дьяконов 

или псаломщиков и т.д. (См. Приложение 4  Рис.4.7) 

Главным событием революционного времени для РПЦ был созыв и 

работа Всероссийского Поместного Собора, на котором 5 (18) ноября 1918 

года был избран Патриарх. Одним из первых деяний Патриарха Тихона было 

возведение в сан митрополита пяти заслуженных иерархов Русской Церкви, 

одним из которых был святитель Агафангел. (Приложение 4. Рис.4:6) Он был 

избран членом Высшего Церковного Управления, членом Священного 

Синода, членом Высшего Церковного Совета при Патриархе Тихоне и 

продолжил работу в Москве. Двое великих служителей Церкви – св. 

Патриарх Тихон и святитель Агафангел были связаны тесными духовными 

узами, между ними велась личная переписка.  

С приходом к власти большевиков и принятием Декрета «Об отделении 

Церкви от государства и школы от Церкви» 21 января 1918 года был начат 

70-летний трагический период гонений на Русскую Православную Церковь. 

Вмешательство безбожных властей во внутреннюю жизнь Церкви 

сопровождалось ограблением, осквернением и разрушением храмов, арестом 

и убийством священников и архиереев. Предписания Политбюро ЦК РКП(б) 

претворялись в жизнь с помощью ОГПУ, где церковными вопросами 

занималось VI отделение во главе с Е. А. Тучковым. В ряде городов террор 
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большевиков вызвал волну народных протестов, которые беспощадно 

подавлялись властями. Ответственность за эти события советской властью 

была возложена на духовенство, что привело к массовым расстрелам 

священнослужителей.  

В 1918 году красноармейские орудия бомбили центр Ярославля, и  

место пребывания Владыки Агафангела  -  Спасский монастырь оказался в 

руинах. Вернувшись из Москвы в 1919 году, он переехал на Толгу. В письме 

к племяннице Але 28 июля 1918 года он писал: «Спасибо тебе за 

соболезнование о гибели Спасского монастыря. Да, можно сказать, его уже 

не существует, он в развалинах. Слава Богу, чудотворная Печерская икона и 

святые мощи благоверных князей сохранились невредимыми. Всё остальное 

разрушено и погибло в огне...» 84 . Живя в Толге, Владыка продолжает 

управлять епархией, принимал приезжающих к нему викарных епископов. 

Некоторые приходы Ярославской епархии были захвачены обновленцами, и 

Владыка Агафангел начинает противостояние с «живоцерковниками». Через 

Тутаевского епископа Вениамина (Воскресенского) он запретил в служении 

обновленческого священника Андрея Немирова, который, нарушив 

церковные каноны, вступил второй раз в гражданский брак. Это был смелый 

поступок Владыки, со всей твердостью и бескомпромиссностью он 

противостоял «Живой церкви» и запрещал всякое нарушение церковных 

канонов.  

Движение сторонников обновления церковной жизни стало набирать 

силу в 1922 году. Это были те приходы, где часть клира стремилась к 

освобождению от церковных канонов. По инициативе ГПУ церковный 

раскол организовывали священники, предавшие Церковь и перешедшие на 

службу богоборческой власти: Александр Введенский, Владимир 

Красницкий и Сергей Калиновский. Провоцируя церковный раскол, 

                                                             
84 Отец Павел Груздев. Житие ярославского митрополита Агафангела 
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советская власть стремилась к поэтапной ликвидации Русской Православной 

Церкви: сначала ее «черносотенного» крыла - «тихоновцев», а потом  и 

самих обновленцев. Для организации конфликта и церковного раскола 

властями была начата компания по изъятию церковных ценностей. С целью 

дискредитации духовенства в Москве 26 апреля 1922 г. проходил судебный 

процесс о сопротивлении изъятию церковных ценностей, куда в качестве 

свидетеля был привлечен св. Патриарх Тихон, заключенный 6 мая под 

домашний арест в Троицком подворье. Именно там инициативная группа 

«Живой церкви» во главе с прот. В.Красницким потребовала от Патриарха 

полного устранения от управления Церковью до созыва Собора. После этого 

12 мая 1922 года Св. Патриарх Тихон написал письмо митрополиту 

Агафангелу о временной передачи ему власти, где требовал «прибыть в 

Москву без промедления», так как «вследствие привлечения меня к 

гражданскому суду почитаю полезным для блага Церкви поставить Ваше 

Высокопреосвященство во главе Церковного Управления до созыва 

Собора» 85 . Митрополит Агафангел выступил против обновленцев, 

отказавшись поддержать приехавшего к нему в Толгу Красницкого. 

Противление обновленцам окончилось арестом Владыки и его ближайших 

помощников. Он был подвергнут допросу, обыску и запрещению ему выезда 

из Ярославля.  

18 мая инициативной группой «Живой церкви» было образовано 

Высшее церковное управление (ВЦУ) и захвачено Патриаршее Троицкое 

подворье. Патриарх Тихон был перевезен в Донской монастырь, где больше 

года находился под строгим арестом. ВЦУ была начата борьба со 

сторонниками Патриарха. 29 мая был арестован митрополит Петроградский 

Вениамин и 13 августа 1922 года вместе с петроградским священником и 

двумя мирянами он принял мученическую смерть. На митрополита 

                                                             
85 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о 
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М.:ПСТБИ; Братство во Имя Всемилостивого Спаса , 1994.(Материалы по новейшей истории Русской 

православной Церкви). С.213. 



49 

 

Агафангела было заведено следственное дело по обвинению в антисоветской 

деятельности, допросы Владыки проходили с 14 июня по 24 августа 1922 

года в Ярославском ГПУ.   

Во время расправ с архиереями и священниками-тихоновцами, 16 июня 

1922 года в журнале «Живая церковь» была напечатана «декларация» 

митрополита Сергия (Страгородского), архиепископа Евдокима 

(Мещерского) и архиепископа Серафима (Мещерякова), получившая 

название «Меморандум трех», в которой предательски заявлялось, что 

обновленческое Высшее Церковное Управление (ВЦУ) является 

«единственной канонически законной Верховной церковной властью»86. Все 

пастыри призывались считать распоряжения ВЦУ «законными» и 

«обязательными». Величайший соблазн этого предательства определялся 

огромным авторитетом митрополита Сергия, бывшего ректора Санкт-

Петербургской Духовной Академии, состоявшего во всех Синодах, 

пользовавшего репутацией выдающегося богослова и канониста87. 

 В этот труднейший момент митрополитом Агафангелом было написано 

послание «К архипастырям, пастырям и всем чадам Русской Православной 

Церкви» от 18 июня 1922 года, где Владыка сообщал, что считает власть и 

деяния обновленцев незакономерными и призывает архипастырей, лишенных 

на время высшего руководства, управлять «теперь своими епархиями 

самостоятельно, сообразуясь с Писанием, священными канонами и обычным 

церковным правом, по совести и архиерейской присяге, впредь до 

восстановления высшей церковной власти окончательно решайте дела, по 

которым прежде испрашивали разрешения Священного Синода, а в 

сомнительных случаях обращайтесь к нашему смирению… Возлюбленные о 

Христе чада, храните учение, чины и уставы веры нашей, храните вся 

преданная нам, держитесь Церкви Божьей. Знайте, что уходящие от Святой 

                                                             
86 Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской смуты: в 3 т. М.: Крутицкое Патриарше 

подворье,1996.С.122. 
87 Ради мира Церковного: Жизненный путь и архипастырское служение святителя Агафангела, митрополита 
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Церкви оставляют своего Спасителя». 88  Этим посланием митрополит 

Агафангел преградил путь узурпации церковной власти. 

За сопротивление обновленцам 28 июня 1922 г. святитель Агафангел 

был заключен в Спасский монастырь под домашний арест. Заявление 

Владыки о восприятии высшей церковной власти было шагом 

исключительного мужества и ставило Владыку под неизбежный удар. 

Появление его послания означало, что Церковь не осталась без возглавления, 

и арест Патриарха Тихона не оставил место Первосвятителя для самозванцев. 

Оно явилось неожиданным препятствием, преодолеть которое мог только 

арест Владыки. 

В материалах следственного дела 89  представлена история репрессий, 

пережитых святителем Агафангелом: после домашнего ареста, он был 

переведен в Ярославскую тюрьму, затем в Москву, во внутреннюю тюрьму 

ГПУ на Лубянке. 28 ноября 1922 г. комиссия НКВД СССР по 

административным высылкам приговорила его к 3 годам ссылки в 

Нарымский край. Владыке Агафангелу было предъявлено обвинение: 

«Состоя митрополитом Ярославской епархии, использовал Церковь против 

существующей власти, распространял воззвание Тихона, боролся с 

обновленческим течением в Церкви... Он является самым смелым и самым 

ярым продолжателем церковной деятельности Патриарха Тихона». 90   (См. 

Приложение 4 Рис.4.8) Владыка был осужден «как личность, безусловно 

вредная для советской власти»91. 

До отправления в ссылку митрополит Агафангел был переведен в 

Таганскую тюрьму, где находился с 28 ноября по 28 декабря 1922 года. Там 

он тяжело заболел и находился в тюремной больнице. Владыка был 68 

летним старцем, за полгода пребывания в тюрьмах здоровье его сильно 
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пошатнулось. Митрополит Агафангел  был отправлен  в Нарымский край 

Томской губернии по этапу с уголовниками, в глухой поселок Колпашев (400 

верст от железной дороги), где пробыл с января 1923 по август 1925 г. В 

одном поезде с митрополитом Агафангелом был отправлен в ссылку в 

Зырянский край митрополит Кирилл (Смирнов).   

В Томске на этапе к Владыке присоединилась его двадцатилетняя 

племянница Алевтина Владимировна Преображенская. В семейном архиве 

сохранился листочек, написанный ее рукой - «Зимний путь в 1923 году», где 

перечислены названия 16 деревень и возниц, которые доставили митрополита 

Агафангела и его племянницу на санях от Томска до Колпашево. «Так угодно 

Богу, чтобы именно на твою долю выпало трудное и тяжелое путешествие в 

Сибирь и счастье разделить с Преосвященным его изгнание», - писала в 

письме к Але ее тетка92. В Колпашево к митрополиту Агафангелу приходили 

и приезжали люди, нуждавшиеся в его совете и духовной помощи. Срок 

ссылки Владыки окончился в августе 1925 года, но лишь 6 марта 1926 года 

он был вызван из Колпашева в Томск. Вместо освобождения он был 

заключен в Томскую тюрьму, затем перевезен в Пермскую тюрьму.  

Два с половиной года, прошедшие между освобождением святителя 

Агафангела и его кончиной осенью 1928 года, были насыщены важными 

событиями в церковной жизни. 7 апреля 1925 года скончался Св. Патриарх 

Тихон, в его завещании митрополит Агафангел был назван вторым 

кандидатом на должность Местоблюстителя Патриаршего Престола после 

митрополита Казанского Кирилла (Смирного), третьим был митрополит 

Крутицкий Петр (Полянский). Будучи в ссылке, ни митрополит Агафангел, 

ни митрополит Кирилл не смогли вступить в свои обязанности, и 

Местоблюстителем стал митрополит Крутицкий Петр, указавший в случае 

своего ареста на заместителя - Нижегородского митрополита Сергия 

(Страгородского). 
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Есть основания полагать, что митрополит Петр был готов передать 

Местоблюстительство митрополиту Агафангелу, если бы он был освобожден 

непосредственно вслед за арестом митрополита Петра. Очевидно, что это не 

устраивало органы ГПУ, и момент освобождения Владыки тщательно 

выбирался. После ареста митрополита Петра в декабре 1925 года на его 

место заступил митрополит Сергий.  

Очевидно, что в конце 1925 года принятие митрополитом Сергием 

обязанностей Заместителя Местоблюстителя не получило общего признания 

епископата. В это время авторитет митрополита Агафангела как исповедника 

Православия был несравнимо выше авторитета митрополита Сергия - 

слишком различным было поведение двух митрополитов во время 

возникновения обновленческой смуты, и память об этом была еще в 

церковной среде. Однако к весне 1926 года, благодаря умелому 

противодействию группе епископов во главе с архиепископом Григорием 

(Яцковским), митрополит Сергий смог повысить свой авторитет среди 

российского епископата и церковного общества.  

Митрополит Агафангел, надолго задержанный ГПУ в Пермской тюрьме, 

ничего не знал об этих событиях. Чтобы усугубить положение Церкви и 

создать новый раскол, органами ГПУ было решено использовать Владыку 

для новой церковной смуты. В апреле 1926 года произошла встреча 

митрополита Агафангела с Е.А.Тучковым в Пермской тюрьме. Владыка 

заведомо вводился в заблуждение относительно положения дел в Церкви. 

Тучков, изобразив положение Церкви как близкое к катастрофе, внутреннюю 

борьбу ВВЦС и митрополита Сергия за власть как момент, не дающий 

правительству легализовать Православную Церковь, просил митрополита 

Агафангела «урегулировать внутренние дела Церкви своим авторитетом и 
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своими еще Патриархом данными полномочиями и войти с правительством в 

переговоры для оформления православного церковного управления» 93. 

Святителю было предложено принять высшую церковную власть. 

Целью ГПУ было столкнуть ведущих иерархов, при помощи интриг 

спровоцировать дальнейший раскол в Церкви и лишить ее законной 

иерархии. Тучков рассчитывал, что замена только что утвердившегося 

митрополита Сергия должна была вызвать всеобщее смущение и 

противление. Под давлением Тучкова, не предполагавший обмана в 

общецерковном деле, 18 апреля 1926 г. митрополит Агафангел написал 

послание о своем вступлении в права Местоблюстителя прежде извещения о 

том митрополита Петра. Это послание было отредактировано Тучковым, и 

тем самым Владыка стал жертвой провокации и был втянут в конфликт, но 

не с митрополитом Петром (который как оказалось впоследствии, не 

возражал против передачи ему местоблюстительства), а с его Заместителем 

митрополитом Сергием. Митрополит Агафангел не сразу понял, что оказался 

в ложном положении и только после освобождения из тюрьмы он получил 

возможность ознакомиться с действительной церковной ситуацией, в 

которой значительная часть епископата была за уже сложившееся 

возглавление Церкви митрополитом Сергием.  

По возвращении из ссылки митрополит Агафангел получил письмо от 

митрополита Петра (Полянского) с указом воспринять 

Местоблюстительство. Однако, митрополит Сергий по-видимому, под 

давлением ГПУ, отказался передать ему эти права. Владыка понимал, что 

митрополит Сергий будет продолжать бороться за власть, и 27 мая 1926 года 

послал ему телеграмму, в которой сообщал: «Продолжайте управлять 
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Церковью. Я воздержусь от всяких выступлений, распоряжение о 

поминовении митрополита Петра сделаю, так как предполагаю ради мира 

церковного отказаться от Местоблюстительства».94 Но задача ГПУ состояла 

как раз в том, чтобы всячески препятствовать такому ходу событий. 

По возвращении в Ярославскую епархию в конце апреля 1926 г. 

митрополит Агафангел был лишен властями прописки в Ярославле.  С 

середины июня 1926 г. он был вынужден поселиться в одной из деревень на 

реке Толге, а через некоторое время - в небольшом домике по ул. 

Университетской, бывшей Никитской, 95  где и провел последние месяцы 

своей жизни. Племянница Аля ухаживала за тяжело больным Владыкой до 

самой его смерти.  

От епархиального содержания митрополит Агафангел отказался. Его 

положение отягощалось тем, что с точки зрения властей, он, как бывший 

административный ссыльный, не имевший никаких юридических прав даже 

на проживание в Ярославле, не мог возглавить Епархиальное Управление, 

лишенное в отличие от обновленческого, государственной регистрации. 

Ситуация в епархии была очень сложной и требовала архипастырского 

руководства. Обновленцами в уездах велась активная работа. В январе 1924 

года Ярославским правящим архиереем обновленцами был поставлен 

Корнилий (Попов),  хиротонисанный Владыкой Агафангелом в 1915 году в 

епископа Рыбинского, викария Ярославской епархии, а в 1922 году 

перешедшим в обновленческий раскол. В 1925-1926гг. Ярославским 

обновленческим епископом был Мельхиседек (Николаев), до 1920 года – 

архимандрит ярославского Спасского монастыря, эконом ярославского 

архиерейского дома.  

Однако, несмотря на противостояние раскольников,  Ярославская 

епархия оставалась в целом православной, верующие шли за 

священнослужителями тихоновской ориентации. По благословению 
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митрополита Агафангела православное духовенство прилагало усилия для 

восстановления благочинических и викариатских округов, аннулированных 

после революции. 96 Первым помощником митрополита Агафангела стал 

епископ Тутаевский Вениамин (Воскресенский), под его руководством в 

Рыбинске и Тутаеве духовенство добивалось разрешения собраний 

верующих и организации церковных органов управления. 

В конце 1927 - начале 1928 гг. возникло новое смятение в Церкви, 

связанное с Декларацией митрополита Сергия о лояльности Церкви по 

отношению к Советскому государству, опубликованной 29 июня 1927 г. 

Прямым вмешательством в жизнь Церкви было частое перемещение  

архиереев с кафедр по требованию гражданской власти. Следствием этого 

было недоверие к Заместителю Местоблюстителя, смятение и раскол. 

Архиереи, клирики и миряне Русской Православной Церкви, вышедшие из 

послушания Заместителю Патриаршего Местоблюстителя, отказались от 

поминовения за богослужением советских властей и от возношения его 

имени. Это явилось литургическим выражением отделения от митрополита 

Сергия. Они сохраняли каноническое подчинение законному Патриаршему 

Местоблюстителю митрополиту Крутицкому Петру (Полянскому) и 

поминали его за богослужением. 

Ярославское духовенство во главе с митрополитом Агафангелом 

категорически не приняло Декларацию, усмотрев в ней отступление от 

канонов Православной Церкви. Владыка Агафангел и три его викария -

архиепископ Угличский Серафим (Самойлович), архиепископ Варлаам 

(Ряшенцев),  епископ Ростовский Евгений (Кобранов), а также находившийся 

в то время в Ростове Великом митрополит Петроградский Иосиф (Петровых) 

совместно составили и отправили митрополиту Сергию послание от 24 

января/6 февраля 1928 г., в котором заявили: «Отныне отделяемся от Вас и 
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отказываемся признавать за Вами и Вашим Синодом право на высшее 

управление Церковью»97. 

14(27) марта 1928 г. постановлением Священного Синода были лишены 

кафедр и запрещены в служении все епископы митрополита Иосифа и все 

три викария Ярославской епархии. К владыке Агафангелу, пользующемуся 

огромным церковным авторитетом, митрополитом Сергием для переговоров 

был направлен архиепископ Вятский Павел. Владыка отрицал обвинение в 

расколе. Митрополит Сергий Указом Синода отстранил митрополита 

Агафангела от управления Ярославской епархией. 10 мая ярославские 

епископы еще раз подтвердили в разъяснении митрополиту Сергию, что 

молитвенного общения с ним не прерывают, раскола не учиняли и не 

учиняют, но распоряжения его как «смущающие нашу и народную 

религиозную совесть и, по нашему убеждению, нарушающие церковные 

каноны, в силу создавшихся обстоятельств на месте исполнять не могли и не 

можем»98.  

Таким образом,  митрополитом Агафангелом был найден приемлемый 

способ «ради мира церковного» для воссоединения с митрополитом Сергием: 

восстановление административного подчинения при сохранении 

независимости в отношении его предписаний, смущающих религиозную 

совесть. Это решение было выстрадано митрополитом Агафангелом и 

потребовало духовного напряжения. Осенью 1928 г. здоровье Владыки 

ухудшилось. Предчувствуя близость кончины, он послал священника к 

митрополиту Сергию, испрашивая у него прощения и церковного мира, а 

также заявляя о своем безусловном подчинении. Управление епархией 

Владыка передал архиепискому Варлааму, но уже провидел его крестный 

путь и благословил Преосвященного Варлаама на этот путь.  

В последние дни жизни Владыки его племянница Аля вела 

дневниковые записи: «2 октября, по старому 19 сентября - праздник 
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Ярославских чудотворцев. В этот день Владыка служил в Соборе. После 

обедни пришел (с Толги) о. Григорий. Владыка попросил его здесь остаться 

на некоторое время. В 6 часов вечера было соборование Владыки. Он одел 

черный подрясник, с трудом сел на диван и всё время сидел и очень усердно 

молился Богу. Преосвященный Варлаам тоже соборовался, и Владыка сам 

его помазывал елеем. Чувствовал слабость, но крепился. Соборование 

длилось долго, часа полтора»99 . 6 октября было записано: «В конце этой 

недели Владыка исповедовался и приобщался…В каждом его слове и 

распоряжении чувствовалась такая проницательность, такая уверенность в 

своей смерти, такая подготовка нас к этому событию, такая подготовка себя в 

молитвенном отношении, что прямо приходилось удивляться такому ясному 

предвидению будущего. Всегда говорил и полагался на волю Божию: «Как 

Господь, как Богу угодно».100 

16 октября в половине 11-го утра митрополит Агафангел скончался. 

Отпевание Владыки возглавили архиепископ Павел (Борисовский) и Варлаам 

(Ряшенцев), епископ Любимский, викарий Ярославской епархии, в 

сослужении пятидесяти священников и более чем двадцати диаконов. 

Проститься с любимым архипастырем пришли многие тысячи верующих. 

Митрополит Агафангел был погребен в склепе под храмом Святителя 

Леонтия Ростовского в Ярославле.  

11 июля 1985 г. митрополит Агафангел был реабилитирован.  

12 ноября 1998 г. были обретены мощи митрополита Агафангела, 

которые в настоящее время находятся в Казанском соборе Ярославского 

Казанского монастыря, являя чудеса исцеления от тяжких недугов, 

благоразрешения житейских нестроений и укрепляя в православной вере всех 

притекающих с молитвой о его заступничестве. 

По представлению Ярославской епархии митрополит Агафангел был 

канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13-16 
                                                             
99 Там же. С.374. 
100 Ради мира Церковного: Жизненный путь и архипастырское служение святителя Агафангела, митрополита 

Ярославского и Ростовского. Книга вторая.  М.:ПСТГУ, 2006.С.377 
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августа 2000 г. как священноисповедник (день памяти - 03.10/16.10, а также в 

день празднования Собора Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. 

Тропарь и кондак святителю Агафангелу, исповеднику 

                                            Тропарь, глас 2 

По вся дни умервщляем был еси Бога ради,/ святителю и исповедниче 

Христов Агафангеле,/ во время безбожных гонений лютых/ попечение о 

Церкви Русской от Патриарха Тихона прияв,/ коварные козни слуг диавола 

разорил еси/ и корабль церковный мудре управил еси/ силою возлюбившего 

тя Господа,/ Его же моли даровати нам мир и велию милость. 

                                               Кондак, глас 2 

Столпе неколебимый веры Православныя, /святителю Агафангеле 

богомудре,/ узы темничныя, тесноты и скорби претерпевый,/от искушений 

тяжких паству охранил еси, // И ныне защити Церковь Русскую от нападений 

вражиих.  

 Заключить вышеизложенное следует размышлениями писателя П. В. 

Соколова: «Главная причина, по которой все священство не было 

уничтожено безбожной властью, состояла в том, что даже в начале 20-х гг. 

уже прошлого века страна еще могла подняться за веру и Церковь. Слишком 

прочный фундамент был заложен веками. Поэтому безбожной власти было 

нужно, чтобы народ увидел, услышал живого пастыря, живых иерархов, 

призывающих к послушанию перед силой тьмы. Поэтому скалой стояли 

такие как Святой Патриарх Тихон, его друг и соратник в страшной битве – 

священноисповедник Агафангел и все те, кого мы сегодня обрели и обретаем 

как Новомученников Российских. Они знали, где та черта, которую 

переступить нельзя. Они предпочли земную смерть – предательству. И 

обрели вечную память»101 . 

 

                                                             
101 Соколов П. Уроки святого…Газета Серебряно-Прудского благочиния «Серебряный родник». №10. 

1октября 2013. Л.2. 

http://drevo-info.ru/articles/17044.html
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Священник Христорождественского храма протоиерей Евгений 

Князев  

В 1928-1933гг. происходил очередной этап гонений на Русскую 

Православную Церковь со стороны советской власти, который 

сопровождался проводившейся в стране кампанией по коллективизации и 

раскулачиванию. Власти обрушились на Церковь как охранителя старого 

строя, разрушая традиционную русскую деревню, почти полностью 

религиозную. Было провозглашено, что «кулаки в союзе с попами срывают 

хлебозаготовки». На XVI съезде ВКП (б) летом 1930 года Сталин заявил: 

«Коллективизация, борьба с кулачеством, борьба с вредителями, 

антирелигиозная пропаганда представляют неотъемлемое право рабочих и 

крестьян СССР, закреплённое нашей конституцией».102 Согласно статистики, 

на 1 января 1928 года на территории РСФСР находилось 28.560 

приходов Русской Православной Церкви (вместе с обновленцами и др. 

раскольниками - 39 тыс. приходов). В течение 1928 года были закрыты 

354 церкви, в 1929 году - 1119, из которых 322 были уничтожены103. 

Тот же процесс происходил в селах и деревнях Веневского уезда, где 

церкви закрывались под разными предлогами. Советской власти требовались 

помещения под зернохранилища, больницы, школы, склады и др. 

Повсеместно боролись с колокольным звоном, срывали и разбивали 

колокола, уничтожали иконы и оскверняли святыни. Священников и 

крестьян арестовывали по обвинению в контрреволюционной пропаганде 

и антисоветской деятельности.   

В 1932 году «Союзом воинствующих безбожников» была 

объявлена пятилетка по борьбе с религией, согласно которой церкви 

всех конфессий должны быть закрыты, а священнослужители высланы 

                                                             
102 Алексей Волков, М. Шамков. Храмы земли Серебряно-Прудской. Из истории церковной жизни края. 

Московский журнал. №8. 2008. С.30. 
103 Митрополит Илларион (Алфеев). Гонение на веру в России. Православие.Т.1. [Электронный ресурс]. 

URL: pravoslavie/by/(Дата обращения 03.02.2017). 
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за границу, и «к 1 мая 1937 года имя Бога должно быть забыто на всей 

территории СССР»104. В начале 1937 года коммунистическими властями 

был поставлен вопрос о существовании Русской Православной Церкви, в 

июле Политбюро приняло решение о проведении массовых репрессий. 

Сталинскому террору подвергались все слои населения. Арестам, 

ссылкам и расстрелам подвергались священнослужители без разбора, 

включая обновленцев. По данным правительственной комиссии по 

реабилитации жертв политических репрессий в 1937 году были арестованы 

136900 православных священнослужителей, из них расстреляны – 85300105. 

 Репрессивные органы действовали, как хорошо отлаженная машина и 

достаточно было человеку попасть в их поле зрения, судьба его была  

предрешена: арест, скорый закрытый суд и вынесение приговора 

специальными «тройками». 

Все эти события коснулись и Христорождественской церкви села 

Мочилы, её настоятеля протоиерея Евгения Князева и его паствы. Отец 

Евгений и некоторые его прихожане были арестованы в 1932-33 гг., повторно 

- в 1937-1939гг. С арестом священника была закрыта Христорождественская 

церковь. Советская власть приспособила одну часть церковного здания под 

склад, в другой части был установлен электрогенератор, который 

вырабатывал энергию для освящения села (промыслительно, церковное 

здание сохранилось до наших дней). Дом священника был приспособлен под 

семилетнюю школу (не сохранился).  

В памяти жителей села Мочилы не сохранилось никаких сведений о 

последнем священнике Христорождественской церкви, кроме воспоминания 

Веры Ивановны Сорокиной (Печниковой) 1924 г.р., которая переехала в село 

Мочилы вместе с родителями в 1940 году (до этого проживала в деревне 

                                                             
104 Митрополит Илларион (Алфеев). Гонение на веру в России. 

Православие.Т.1.http://azbyka.ru/library/illarion_pravoslavie_1_28-all.shtml 19 .10.2016  
105 Алексей Волков, М.Шамков. Храмы земли Серебряно-Прудской. Из истории церковной жизни края. 

Московский журнал.  №8. 2008.С.30-34 

http://azbyka.ru/library/illarion_pravoslavie_1_28-all.shtml%2019%20.10.2016
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Куньи Выселки Кормовского сельсовета) 106 . По ее воспоминаниям «12 

прихожан поехали в Венев выручать батюшку и были арестованы. Певчего 

Игната Гавриловича Бобрикова расстреляли, а тетя В. И. Сорокиной 

получила 8 лет тюремного режима»107. Имени батюшки она не помнила. В. И. 

Сорокиной в 1940 году было 16 лет и, возможно, поэтому многие факты в ее 

воспоминаниях не соответствуют действительности. 

 События, происшедшие в селе Мочилы с 1932 по 1939 годы удалось 

восстановить по материалам следственных дел священника 

Христорождественской церкви протоиерея Князева Евгения Григорьевича, 

регента церковного хора Бобрикова Игнатия Гавриловича, бывшего 

церковного старосты Суетина Бориса Ивановича и  прихожанки Мартыновой 

Пелагеи Степановны. На основании этих материалов приводятся истории 

жизни репрессированных. 

Священник Христорождественской церкви протоиерей Евгений 

Князев.  

Источником сведений о протоиерее Евгении Князеве является его 

следственное дело № П-2047 от 23 - 28 апреля 1933 года, рассекреченное и 

находящееся ГАРФ108. Из материалов дела известно, что отец Евгений был 

вторично осужден по ст.58 п.10, 11 УК РСФСР в 1939 году, приговорен к 7 

годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере и содержался в 

Темниковских исправительных трудовых лагерях (Темлаге). На этом его след 

в истории теряется. В 1930-1940гг. в СССР - стране, находящейся на мирном 

этапе своего развития, были лагеря с очень высокой смертностью среди 

заключенных (превосходящей некоторые немецкие лагеря периода войны). 

Это Сазлаг, Темлаг, Каргопольлаг, Свирлаг, Севвостлаг и др. В 1933 году в 

Темлаге содержалось 33.048 человек, в 1939  году – 22.821 человек109. 

                                                             
106 Волков А.И. Край Серебряно-Прудский.М.:Энциклопедия сел и деревень, 2003.С.256. 
107Там же.С.257. 
108 ГАРФ. Ф.10035. Оп.1. Д. № П-2047.  
109 Игорь Пыхалов. Каковы масштабы «сталинских репрессий?»[Электронный ресурс]. URL:// 

www.patriotica.ru/history (Дата обращения 12.02.2017). С.5. 
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 Согласно анкете обвиняемого, Князев Евгений Григорьевич родился 16 

февраля 1886 года в селе Покровское-Шишкино Милославского района 

Рязанской губернии (в 1939 году - Московской области).110 Происходил из 

духовного сословия, его отец был дьячком Покровской церкви села 

Покровское-Шишкино. Окончив Духовную семинарию, он служил 

священником, был женат на Ольге Павловне Князевой, которой в 1933 году 

было 47 лет. Священником Христорождественской церкви села Мочилы отец 

Евгений являлся с 1931 года. Вероятно, до этого времени священником 

мочильского храма был отец Василий Павлович Рождественский, служивший 

в этом приходе с 1905 года. 

 Согласно материалам следственного дела, известно, что до и после 

революции отец Евгений имел 36 десятин земли, 2 лошади, 2 коровы, дом, 

двор, ригу, амбар. Нанимал одного постоянного работника и 1-2 сезонных. 

Был арестован 23 апреля 1933 года уполномоченным ПП ОГПУ МО по 

Серебряно-Прудскому району сотрудником Малышевым по обвинению по 

ст.58 п.10 УК РСФСР. Отец Евгений обвинялся «в проведении антисоветской 

агитации, направленной к срыву проведения мероприятий на селе 

(коллективизации, сдачи молока, заготовок) и в контрреволюционной 

агитации.  

На момент ареста ему было 47 лет. После ареста Князев Е.Г. 

содержался под стражей при РКМ. Отец Евгений виновным себя в 

обвинениях не признал, заявив, что «предъявлял к населению только 

религиозные требования». Следственное дело было передано в Тулперсектор 

для предоставления на рассмотрение в судебную тройку ПП ОГПУ 

Московской области. Согласно выписки из протокола заседания Тройки от 

10 мая 1933 года отец Евгений Князев был осужден по статье 58 п.10 УК 

                                                             
110 В 1929 году советские власти упразднили Рязанскую губернию и ее территорию в составе 

новообразованного Рязанского округа ввели в Центрально-Промышленную область, вскоре 

переименованную в Московскую область. [Электронный ресурс]. URL:// stopgulag.org/ (Дата обращения 

12.02.2017).  
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РСФСР (контрреволюционная агитация) и был заключен в исправтрудлагерь 

сроком на 3 года, считая срок с 23.04.1933 г. 

 Свидетелями, которые донесли на отца Евгения, были его 

односельчане, члены колхоза «Красный молот». Его обвиняли, что до 1917 

года имел 36 десятин земли и наёмную рабочую силу. Церковный сторож 

Адамов Павел Иванович, 1860 г.р., враждебно относился к священнику. Он 

показал следователю, что с 1931 года «Князев, будучи антисоветски настроен 

к советской власти, вел среди населения систематическую антисоветскую 

агитацию, направленную к срыву проводимых советской властью 

мероприятий на селе. Адамов доложил, что по вопросу о вступлении в колхоз 

священник отговаривал его: «ты в колхоз не вступай, колхоз вас закабалит, и 

вы уже хозяевами быть перестанете. Хозяйничать вами будут большевики. 

Если пойдешь в колхоз, тебя в церковь не будут пускать». Адамов заявил, 

что больше всего отец Евгений влиял на женщин прихожанок 

Христорождественской церкви: «Князев по вечерам открыто собирает 

женщин на церковные богослужения и потом агитирует против сдачи молока 

государству, говоря: «Вы граждане не сдавайте молоко государству, ничего 

вам не будет, только делайте это всем селом. Вам самим нечего есть»111. 

 Против отца Евгения выступили и другие колхозники. Сын колхозного 

активиста Дмитрия Овчинникова - Овчинников Анатолий Дмитриевич 1883 

г.р., заявлял, что «Князев ведет среди населения села Мочилы, особенно 

женщин, контрреволюционную агитацию, говоря: «вы в колхоз не вступайте, 

держитесь, немного осталось терпеть, скоро дождемся светлых дней, они не 

за горами». Баталов Семен Степанович 1907 г.р., заявил, что священник 

агитировал против коллективизации говоря: «Когда вы вступите в колхоз, вы 

лишитесь своего хозяйства, и с вами тогда что захотят, то и сделают, т.е. 

превратят в ничтожных рабов и будете работать на нехристей»112. 

                                                             
111 ГАРФ. Ф.10035.Оп.1 . Д. № П-2047. Л.6-7. 
112 ГАРФ. Ф.10035.Оп.1 . Д. № П-2047.Л.8. 
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 23 апреля 1933 года обвиняемый был арестован и содержался под 

стражей при РКМ (рабоче-крестьянской милиции), где проходили допросы. 

В обвинительном заключении написано, что «гр. Князев Е.Г., поп 

Мочильской церкви изобличается в том, что на протяжении 1932-1933 гг. 

систематически вел антисоветскую агитацию, направленную к срыву 

проводимых мероприятий на селе (коллективизации, хлебозаготовок, 

посевкампании), в результате которых в Мочилах 100 хозяйств находятся вне 

колхоза и село отстает в засыпке семян и севе»113. 

 Отец Евгений виновным себя не признал. Следственное дело было 

передано в Тулперсектор для предоставления на рассмотрение в судебную 

тройку ПП ОГПУ Московской области. Согласно выписки из протокола 

заседания Тройки при ПП ОГПУ от 10 мая 1933 года отец Евгений Князев 

был осужден по статье 58 п.10 УК РСФСР (контрреволюционная агитация) и 

был заключен в исправтрудлагерь сроком на 3 года, считая срок с 23/IV-

1933г.  

 Согласно приписке к материалу известно, что после отбытия 

наказания, отец Евгений был повторно арестован и осужден 18-19 марта 1939 

года Рязоблсудом по статье 58 п.10.ч.1 УК РСФСР. Его приговорили к 7 

годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере. Священник 

Князев Е.Г.содержался в Темлаге114  в Мордовской АССР. (Приложение 6. 

Следственное дело протоиерея Евгения Князева). 

 Отец Евгений был реабилитирован как жертва политических репрессий 

21 мая 1990 года согласно Указу Президиума Верховного Совета ССР ч.1 от 

16 мая 1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению 

                                                             
113 ГАРФ. Ф.10035.Оп.1. Д. № П-2047.Л.10. 
114  Темлаг – Темниковский ИТЛ. В статистических сводках ГУЛАГа Темлаг №6, утвержден приказами 

ГУЛАГа от 23.09.1933 г. Существовал с 6 июня 1931г. по 12 октября 1948 г. (преобразован в особлаг №3 

Дубравный). Виды деятельности заключенных:снабжение Москвы дровами, лесозаготовки, мебельное 

производство. Находился в пос.Явас Зубово-Полянского района Мордовской АССР. Темниковский лагерь 

до сих пор остается центром знаменитых Мордовских лагерей. Содержались священнослужители, 

значительная доля семей изменников родины, осужденных в 1938-39 гг. Особым совещанием НКВД (ОСО) 

на 8 лет ИТЛ. [Электронный ресурс].URL:// www.defree.ru (Дата обращения 10.02.2017).   
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справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в 1930-1940 

гг. и начале 1950-х гг.» 

  Не все односельчане отца Евгения Князева были доносчиками и 

врагами священника. Среди прихожан Христорождественской церкви были 

крестьяне, которые разделили участь своего пастыря и подверглись 

репрессиям за православную веру. 

 

Сведения о прихожанах Христорождественского храма  -  И. Г. 

Бобрикове, Б. И. Суетине, П. С. Мартыновой 

В одном следственном деле собраны судьбы трех людей, родившихся, 

выросших и живших в родном селе. Это «Дело по обвинению Суетина 

Бориса Ивановича, Бобрикова Игнатия Гавриловича, Мартыновой Пелагеи 

Степановны №П-65018 за 1937 год (количество томов -1)», рассекреченное 

как и другие дела репрессированных и находящееся ныне в общем 

следственном фонде ГАРФ115.  

Первым по следственному делу №П-65018 116 проходил Суетин Борис 

Иванович, в анкете которого содержится вся информация о нем на момент 

ареста: 

Фамилия Суетин 

Имя и отчество Борис Иванович 

Год и место рождения Родился в 1885 г., Московская область, Серебряно-Прудский 

район, село Мочилы 

Постоянное место 

жительства (адрес) 

Московская область, Серебряно-Прудский район, село 

Мочилы 

Место службы, 

должность, род занятий 

Колхозник, колхоз «Красный молот» 

Принадлежность к 

профсоюзу 

Не состоит 

Имущественное 

положение в момент 

ареста (перечисляется 

подробно движимое и 

недвижимое имущество) 

Дом, сарай, корова – 1. 

В колхоз вступил в 1934 году. 

До вступления в колхоз: дом, рига, лошадь – 1, плуг, борона, 

с/х инвентарь 

То же до 1929 г. Лошадь – 2, коров – 1 

                                                             
115 Следственное дело. 1937 год. ГАРФ. Ф.10035. О. 1, Д.№ П-65018.  
116  Там же. Л.8;14; 22-25 
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То же до 1917 г. То же, что до 1929 г., было арендовано 4 га. 

Социальное положение на 

момент ареста 

Крестьянин, колхозник 

Служба в Царской армии Служил рядовым солдатом 

Служба в Белой армии Не служил 

Служба в Красной армии Не служил 

Социальное положение Крестьянин середняк 

Политическое прошлое  

Национальность, 

гражданство 

Гражданин СССР, русский 

Партийная 

принадлежность 

Беспартийный 

Образование Высшее, среднее, низшее; неграмотен 

Категория воинского 

учета 

Не состоит 

Состоял ли под судом и 

следствием 

В 1933 г. Был осужден за невыполнение твердого задания. 

Приговорен к 3 годам ссылки – заменен на условно 

Состояние здоровья  инвалид второй группы 

Состав семьи Жена Суетина Пелагея Петровна, 42 года, колхозница, д. 

Мочилы 

Сын Суетин Петр Борисвич, 14 лет, на иждивении 

родителей, д. Мочилы 

 

Арестован Серебряно-Прудским райотделом НКВД 6 августа 1937 г. 

На момент ареста по социальному положению Б. Суетин записан как 

крестьянин-середняк, а в процессе следствия определен как «кулак».  

В характеристике выданной Мочильским сельским советом на 

гражданина села Мочилы Серебряно-Прудского района Суетина Бориса 

Ивановича, содержится информация о его жизни: «В прошлом хозяйство 

кулацко-зажиточное. Имел дом 8х8 аршин и кухню крытую железом с 

надворными постройками: сарай, ригу, амбар, сад 15 корней, рабочих 

лошадей 2 штуки и молодняк. Коров 2 штук, овец 12-18 штук, а так же в 

хозяйстве, когда жил с отцом, арендовал луг и землю у помещика от 6 до 10 

га 2 года, а также имел веялку и один год имел ½ часть косилки. В 1928 г. 

был церковным старостой. Кроме этого за антисоветскую агитацию в 1932 г. 

арестован был органами ГПУ, т.е. был под следствием. Кроме этого 

хозяйству доводилось твердое задание. За не выполнение твердого задания 
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было изъято часть имущества, что и Мочильский сельский совет 

удостоверяет. Предсовета товарищ Живов»117. 

Борис Суетин окончил 3 года начальной сельской церковно-

приходской школы, во время войны 1914 года служил рядовым солдатом в 

Царской армии, был беспартийным. Вместе с семьей жил в родном селе и 

занимался крестьянским трудом. Как большинство верующих крестьян, 

Б.И.Суетин не принял советскую власть, в 1918 году «был активным 

участником контрреволюционного кулацкого восстания против советской 

власти, а его брат как активный участник восстания подлежал расстрелу, но 

скрылся»118.      

 До революции Суетин судим не был, после революции дважды судим 

советской властью: в 1931 году по ст. 61 УК за невыполнение твердого 

задания – осужден на 6 месяцев ИТР (исправительно-трудового лагеря), 

вторично в 1932 г. по статье 58 п.10 УК по линии ОГПУ и тройкой п.п. 

ОГПУ по Московской области был осужден к 3 годам высылки, наказание 

отбыл.  

 Суетин Борис Иванович с самого рождения был прихожанином 

Христорождественской церкви, в 1928 году стал старостой церковной 

общины. На момент ареста в 1937 году Б. Суетин работал в колхозе 

«Красный молот» шорником.  

В следственном деле содержится «Постановление об избрании меры 

пресечения и предъявления обвинения» от 19 июля 1937 года, в котором 

оперуполномоченным Серебряно-Прудского райотделения управления 

НКВД Московской области Главного Управления Государственной 

Безопасности НКВД Кабановым Н.С. выносится обвинительное заключение 

Б. И. Суетину: «…гражданин села Мочилы, Суетин Борис Иванович, 52 лет, 

кулак, бывший арендатор, твердозаданец, бывший участник к/р восстания 

против советской власти достаточно изобличается в том, что входил  в к/р 

                                                             
117 Следственное дело. 1937 год. ГАРФ. Ф.10035. О. 1, Д.№ П-65018. Л.14 
118 Следственное дело. 1937 год. ГАРФ. Ф.10035. О. 1, Д.№ П-65018. Л.8. 



68 

 

кулацкую группировку, в которой проводил организованную 

контрреволюционную пропаганду против хозяйственно-политических 

компаний. 19 мая и 5 июля 1937 г. на собрании колхозов выступал с ярко 

выраженными контрреволюционными заявлениями, направленными против 

актива с/сов и протаскивания к руководству колхоза кулаков»119. 

Суетина Б.И. был привлечен в качестве обвиняемого по ст.ст. 58 п. 10-

11 УК. И во время следствия содержался под стражей в Каширской тюрьме, 

затем был переведен в Москву в Таганскую тюрьму.   

На момент ареста у Суетина была семья из 5 человек: жена Пелагея, 52 

лет, домохозяйка; дочь Мария, 20 лет, работала в Москве; сын Михаил, 18 

лет, работал в Москве; сын Петр, 13 лет, работал в колхозе (легкие работы).  

Согласно выписки из протокола заседания тройки при управлении 

НКВД СССР по МО от 25.09.1937 Суетин Б.И. был приговорен к расстрелу и 

27.09.1937г. приговор был приведен в исполнение 120 . Захоронен на 

«Бутовском полигоне»121.  

Суетин Борис Иванович был посмертно реабилитирован 

Постановлением Президиума Моск.обл. суда №2329 от 1 октября 1960 г. (См. 

Приложение 7 Рис.7.1- Фотография из следственного дела Б.Суетина) 

Вторым по следственному делу №П-65018 проходил Игнатий 

Гаврилович Бобриков, 1898 г.р., который родился, вырос и жил в с. 

Мочилы Веневского уезда Тульской губернии. Как написано в анкете - по 

социальному положению был крестьянином – середняком, беспартийным. 

Родители Бобрикова имели кулацкое хозяйство, арендованные земли, 

сельхозмашины. Его отец долгое время был церковным старостой, и сам 

Игнатий Гаврилович был человеком глубоко верующим, активно участвовал 

в богослужениях, регентовал и пел в церковном хоре. 

                                                             
119 Там же. Л. 25 
120 Следственное дело. 1937 год. ГАРФ. Ф.10035. О. 1, Д.№ П-65018. Л.87 
121 Там же. Л.8 
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В анкете арестованного Бобрикова И.Г. 1899 г.р.122содержатся сведения 

на момент ареста:123 

Место проживания Село Мочилы, Серебряно-Прудский район, Московская область 

Место службы Село Мочилы, колхоз «Красный молот», крестьянин колхозник; 

служил в Красной армии – красноармеец с 1918 по 1921 гг. 

Имущество Дом с надворными постройками; коров – 1; телок – 1; овцы – 3; 

поросенок – 1. В колхоз вступил в 1934 г. 

До вступления – дом с надворными постройками; лошади – 2; 

коров – 1;  овец – 4-6; сарай; веялка. 

Социальное 

происхождение 

Крестьянин середняк. Беспартийный. 

В 1932 г. Был осужден за невыполнение твердого задания – 6 

месяцев принудительных работ. Арестован Серебряно-Прудским 

райотделом НКВД. 

Состав семьи Жене – 33 года 

Сын – 13 лет 

Сын – 10 лет 

Сын – 8 лет 

Дочь – 3 года 

Дочь – 6 месяцев 

Мать – 72 года 

 

В характеристике, выданной Мочильским сельским советом на 

гражданина села Мочилы Серебряно-Прудского района Бобрикова Игната 

Гавриловича, сообщается: «Бывший кулак. В прошлом до революции имел в 

хозяйстве дом с кухней под железом с надворными постройками, ригу, сарай, 

амбар. Из скота: 3 рабочие лошади и молодняк 2-3 штуки, 2 коровы с 

подтелками, овец от 15 до 20 штук, 2 свиней. Из с/х машин – имел 4-х 

конную молотилку, веялку. Имел до 12 десятин арендованной земли у 

бедняков, которую обрабатывал с применением наемной рабочей силы. Имел 

батраков. До хозяйства его доводилось твердое задание. Он был судим по ст. 

61 УК, осужден к одному году принудительных работ, но не отработал, 

скрылся. 

Отец его в прошлом состоял старостой местной церкви, сам он так же 

являлся ярым церковником. Состоит в хору певчих и активным участником 

церковных богослужений, в настоящее время работает рядовым 

                                                             
122 Там же. Л.8 
123 Там же. Л.8 
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колхозником, что и Мочильский сельский совет удостоверяет. Предсовета 

товарищ Живов».124 

В 1932 г. И. Бобриков был осужден на 1 год и 6 месяцев 

принудительных работ за невыполнение твердого задания и отбывал 

наказание в исправительно-трудовом лагере. Во время коллективизации был 

вынужден в 1934 году вступить в колхоз «Красный молот». Согласно 

следственному делу Бобриков входил в контрреволюционную кулацкую 

группировку, которая выступала в защиту интересов крестьян, вынужденно 

вступивших в колхоз. В нее входили также церковники - Суетин Б.И. и 

Мартынова П.С. В доме И.Бобрикова собирались крестьяне, недовольные 

советской властью.   

Согласно протоколам допроса, Бобриков голосовал против отвода 

кулачки П.Мартыновой из правления колхоза. 19 мая и 5 июля 1937 г. на 

общем собрании колхозников Бобриков, Суетин и Мартынова выступили 

против избрания на должность временно отсутствующего председателя 

колхоза – активиста-общественника Овчинникова. На собрании Бобриков 

заявил: «Мы выберем своих людей, а не таких как Овчинников, который 

норовит все отдать в государство, а колхозников оставить без хлеба». Также 

он поддержал Суетина, заявившего: «Мартынова только одна борется за 

колхозников и мы ее выберем председателем». Выступал за смену 

активистов колхоза (председателя колхоза Антропова, счетовода 

Овчинникова, председателя ревкомиссии Кузина), утверждая, что они не за 

колхозников, а за советскую власть.  

Так же как и Борис Суетин, Игнатий Бобриков был честным и смелым 

человеком, не боялся выступать за правду. Его критическое отношение к 

советской власти отражено в материалах следственного дела: «Что мне ваша 

Сталинская конституция, если она вам нужна, то и живите с нею, а я и без 

вашей конституцией проживу, т.к. она мне ничего не дала»125 . В связи с 

                                                             
124 Следственное дело. 1937 год. ГАРФ. Ф.10035. О. 1, Д.№ П-65018. Л.13. 
125 Следственное дело. 1937 год. ГАРФ. Ф.10035. О. 1, Д.№ П-65018.Л.14. 
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выполнением займа обороны СССР в 4-й бригаде колхоза «Красный молот» 

проводилось собрание о займе, после собрания была открыта подписка. 

Бобриков категорически отказался подписаться под заем, заявив, что его 

«советская власть и так всего ограбила и ободрала» и ушел с собрания. Как 

отмечено в следственном деле: «В связи с этой кулацкой вылазкой подписка 

в 4-й бригаде была сорвана».  

В 1937 году, вместе с Суетиным и Мартыновой, И. Бобриков был 

осужден по статье 58 пункт 10 УК РСФСР за контрреволюционную 

деятельность и заключен в исправительный лагерь сроком на 10 лет, начиная 

с 5.08.1937. Ему было тридцать девять лет, он имел семью в составе 7 

человек: жена, 3 сына, 2 дочери (от 6 мес. До 13 лет) и мать, которой на 

момент ареста Бобрикова было 72 года. Игнатий Бобриков был сослан в 

исправительно-трудовой лагерь в Коми АССР в город Устьвыль, где умер в 

1939 г. от дизентерии. Реабилитирован в 1994 году. (Приложение 7. Рис.7:2 - 

фотография из следственного дела И.Бобрикова.) 

 Третьим лицом в следственном деле № П-65018 была Пелагея 

Степановна Мартынова 1894 г.р., которая родилась, выросла и жила в 

родном селе Мочилы. Согласно анкете арестованной 126 , по социальному 

происхождению - крестьянка середнячка, малограмотная, не судимая. Имела 

семью: муж Мартынов Никита Сергеевич 43 лет, трое детей в возрасте от 22 

до 13 лет. В характеристике, выданной Мочильским сельсоветом на 

Мартынову Пелагею Степановну, 1895 г.р., содержится информация о ее 

жизни на момент ареста: «Дочь кулака, ее отец в прошлом имел дом с кухней 

под железо крытой с надворной постройкой: сарай, ригу, амбар. Из скота: 

лошадей до 5 голов, коров 2-3 с молодняком, овец 12-15 штук, 6 свиней, 

пчел. Имел арендованную землю до 10 га на кабальных сделках у бедняков. 

Применял сезонную наемную рабсилу. Имел 4-х конную молотилку. После 

революции хозяйство отца осталось без изменения до 1932 года. Было 

                                                             
126 Следственное дело. 1937 год. ГАРФ. Ф.10035. О. 1, Д.№ П-65018.Л.10 
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доведено твердое задание по заготовкам. За не выполнение была изъята часть 

имущества. Ее муж Мартынов Никита Сергеевич также в прошлом имел 

кулацкое хозяйство. Дом с кухней под железо крытый с надворными 

постройками: 2 амбара, сарай, ригу, 2 коровы с подтелками, 3-4 рабочих 

лошади с молодняками, овец 20-25 штук, участок арендованной земли до 15 

га, в хозяйстве имел постоянно одного работника. Отец его был церковным 

старостой около 30 лет, а также имеет пчел до 30 колодок и фруктовый сад. 

Сам Мартынов Никита Сергеевич обманным путем пробрался в ВКПб, но 

позднее был разоблачен за разбазаривание соц. имущества и как классовый 

враг исключен из партии и отдан под суд, который отбыл один год 

принудительных работ. После этого работал председателем колхоза в 1934 г. 

в колхозе имени «Молотова». За бездеятельность и разложение отдан под суд 

и осужден к одному году принудительных работ. Срок отбыл. Мартынова 

Пелагея Степановна числится членом правления и в течение двух лет не 

имеет ни одного трудового дня, что и Мочильский сельский совет 

удостоверяет. Предсовета товарищ Живов».127 

В протоколе допроса от 7 августа 1937 года 128  сообщается, что П. 

Мартынова из крестьян-середняков, паспорта не имеет, т.к. проживает в не 

паспортной зоне, член колхоза «Красный молот». Грамотная, окончила 

сельскую начальную школу, беспартийная. Состав семьи: муж Мартынов 

Никита Ефимович, 43 лет, председатель Кормовского сельского совета, сын 

Николай в РКНМ (рабочее-крестьянской народной милиции), сын Алексей 

1919 г. в Москве, дочь Тамара в селе Мочилы. Обвиняется в том, что 19 мая 

на колхозном собрании вела контрреволюционную пропаганду, 

направленную к дискредитации актива с/сов, с целью протаскивания к 

руководству колхозом людей из кулацкой группы. Обвиняется в том, что 

проводила систематическую антисоветскую пропаганду среди колхозников, 

говоря, что единоличники имеют своих лошадей, земельные наделы и платят 

                                                             
127 Следственное дело. 1937 год. ГАРФ. Ф.10035. Оп. 1, Д.№ П-65018.Л.15. 
128 Там же. Л.29-31. 
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налоги меньше чем колхозники. Пелагея Мартынова обвинялась по статье 58 

п. 10-11 УК и до окончания следствия находилась в Каширской, а затем в 

Таганской тюрьме. Согласно выписки из протокола заседания тройки при 

управлении НКВД СССР по МО от 25.09.1937 г., П. С. Мартынова была 

заключена в исправительный лагерь сроком на 7 лет, считая срок с 

5.08.1937г.129 

 

В заключение вышеизложеного важно отметить - в этом следственном 

деле находятся три приговора, которые решили судьбу не только троих 

односельчан, но и их семей.  Обвинительное заключение по ст. 58 п.10,11 УК 

РСФСР было вынесено всем троим заключенным. Вменялось: «Кулаки 

Бобриков И.Г., Суетин Б.И., Мартынова П.С., питая злостную ненависть к 

советской власти проводили организованную контрреволюционную 

пропаганду среди колхозников, а для предварительного обсуждения методов 

борьбы с советской властью устраивали нелегальные совещания в доме 

кулака Бобрикова (л. д. 64 и об)… по предварительному сговору выступили с 

организованной контрреволюционной агитацией, направленной к срыву 

мероприятий советской власти и организации недовольства среди 

колхозников»130. 

Осужденные не признали себя виновными в предъявленных им 

преступлениях. В 1953-1954 гг. они все были реабилитированы. 21 сентября 

1960 г. Прокурором Московской области следственное дело П-65018 было 

прекращено за отсутствием состава преступления.131  

Так за что же их судили? За то, что остались самими собой, за то, что 

помнили свои «кулацкие», а на самом деле просто крепкие и надежные 

хозяйства, за которые они отвечали сами и могли сравнивать то, что было и 

то, что стало. И еще за то, что не оставили веру и Церковь. 

                                                             
129 Там же. Л.85. 
130Следственное дело. 1937 год. ГАРФ. Ф.10035. О. 1, Д.№ П-65018.Л. 64 и об. 
131 Там же. Л.143. 
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                                                                                                      Приложение 1 

 

 

Рис.1.1 – Карта Веневского уезда 1800г. с обозначение села Мочилы 
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Приложение 2  

  

Рис. 2:1 –  Волков Николай Аполлонович (1795-1858), 

помещик села Мочилы Веневского уезда Тульской 

губернии. Женат на княжне Екатерине Андреевне 

Оболенской. Сын Лев Николаевич и внук Лев Львович 

являлись помещиками села Мочилы Веневского уезда 

Тульской губернии. 

 

 

 

Рис. 2:2 - Фотография 

Тульского Дворянского 

Собрания 1863 года – группа 

депутатов от                    

Веневского уезда132. В первом 

ряду помещик села Мочилы 

Волков Лев Николаевич (1825-

1884) - второй человек по 

богатству в Веневском уезде 

после графа Шереметьева. 

                                                                                             

 

 

    

 

 

                                                             
132 Опубликована с сокращениями в газете «Красное знамя» (г.Венев) 13.01.2006. [Электронный ресурс]. 

URL:// www .veneva.ru. (Дата обращения 12.11.2016). 

http://www.veneva.ru/old_foto/1863.jpg


76 

 

 

Приложение 3 

                                

Рис. 3.1 - Храм Рождества Христова села Мочилы в 1988г133 и в 2001 г. 

 

Рис. 3.2 - Храм Рождества Христова села Мочилы в настоящее время   

 

                                                             
133 [Электронный ресурс]. URL:// http://sobory.ru/article (Дата обращения 12.11.2016).  
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Рис. 3.3 - Христорождественский  храм села Мочилы, где прошло детство 

святителя Агафангела митрополита Ярославского и Ростовского 

 

 



78 

 

Рис.3.4 – Могила родителей святителя Агафангела: свяшенника 

Лаврентия Иоанновича Преображенского и матушки Анны Иоанновны 

Воскресенской 

 
Рис.3.5 – Настоятель Христорождественского храма протоиерей отец Сергий 

Шершнев с духовенством благочиния. Богослужение в Веденском приделе. 

 

 Рис.3.6 - Агафангеловские чтения 
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Приложение 4 

  Святитель Агафангел митрополит Ярославский и Ростовский: «Столпе 

непоколебимый веры Православныя, святителю Агафангеле богомудре,…» 

Рис.4.1. - Письмо священника Лаврентия Ивановича и матушки Анны 

Ивановны Преображенских старшим сыновьям, обучающимся в Веневском 

духовном училище. 1868 г. Июль 4-го дня. 

«Здравствуйте дети, Ваня, Коля и Саша! Давно ничего не слышал о 

вас…Ваня уведоми меня о здоровье всех вас, когда вам будет отпуск, как 

ответили на экзаменах третьего дня… Нужна ли вам лошадь или пешочком 

помаленьку придете? У меня молодой мерин охромел вот уже третья неделя. 

Мы все живы и здоровы. Посылаю вам 3 рубля серебром, коими 

распорядитесь – отдай за остальную меру крупы хозяйке в харч 1 р.28 коп., 

остальные возьмите для себя – на что вам нужно. Хоть купите чаю и сахару, 

да так по 5 копеек дай и Коле и Саше… Желаю вам всем хороших успехов в 

ответах – смотрите да надевайтесь лучше….Прощайте. Целуем всех, будьте 

здоровы. Родители ваши священник Лаврентий и Анна Преображенские».134 

 

Рис.4.2 –Дом семьи 

священника 

Христорождественской 

церкви отца Лаврентия 

Преображенского, в котором 

родился и вырос Святитель 

Агафангел. Фото начала XX 

века. (не сохранился) 

 

 

 

                                                             
134 Ради мира Церковного: Жизненный путь и архипасторское служение святителя Агафангела, митрополита 

Ярославского и Ростовского. Книга первая. М.: ПСТГУ. 2005. С.29 
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Рис. 4.3 -  Фотография архиепископа 

Рижского и Митавского Агафангела  

(Преображенского) начало 1900-х гг. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4 -  Фотография архиепископа 

Литовского и Виленского Агафангела  

(Преображенского), 1910 г. 
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Рис. 4.5 -  Фотография митрополита 

Ярославского и Ростовского Агафангела  

(Преображенского), 1915г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6 -  Фотография 

митрополита Ярославского и 

Ростовского Агафангела  

(Преображенского), 1918-1920гг. 
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Рис.4.7- Митрополит Агафангел с группой духовенства. 

http://www.pravoslavie.ru/5412.html 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                       

Рис.4.8 - Митрополит Агафангел 

(Преображенский), ярославская 

тюрьма, 1922 год135.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
135 [Электронный ресурс]. URL: pstbi.ru (Дата обращения 12.11.2016). 
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Рис.4.9 – Митрополит Ярославский и 

Ростовский Агафангел 

(Преображенский) 1926-1928гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.10 – Икона 

священноисповедника Агафангела 

митрополита Ярославского и 

Ростовского в Ярославском 

Казанском соборе  
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Рис.4.11 - Рака с мощами священноисповедника Агафангела 

(Преображенского) в Казанском Соборе г.Ярославля. 
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Приложение 5.                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                      

                                                                                

   Следственное дело священника Христорождественского храма протоиерея 

Евгения Князева                                                                                                               

 

Министерство Государственной Безопасности СССР 

Центральный Архив 

Общий следственный фонд 

Дело № П-2047 по обвинению Князева Евгения Григорьевича 

По статье 58 п.10 УК  РСФСР 

Начато 23 апреля 1933 года 

Окончено 28 апреля 1933 года 

Лист 2 

 

Фамилия Князев 

Имя и отчество Евгений Григорьевич 

Год и место рождения 16 февраля 1886 г. Московская область 

Милославский район, с.Покровское-Шишкино 

Постоянное место 

жительства (адрес) 

     Село Мочилы Серебряно-Прудского района       

Московской области 

Место службы, 

должность, род занятий 

      Поп Мочильской церкви 

Принадлежность к 

профсоюзу 

       Не состоит 

Имущественное 

положение в момент 

ареста (перечисляется 

подробно движимое и 

недвижимое 

имущество) 

       Дом, амбар, рига, крытая соломой, 2 лошади,  

2  коровы, 5 овец. Постоянно применял одного          

работника, сезонно 1-2 человек 

То же до 1929 г.  

То же до 1917 г.  

Социальное положение 

на момент ареста 

        Служитель культа 

Служба в     Царской   армии        Не служил 

Служба в Белой армии                     Не служил 

Служба в Красной    армии          Не служил 
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Социальное положение   Сын  дьячка 

Политическое прошлое    В партиях не состоял 

Национальность, 

гражданство 

   Гражданин СССР, русский 

Партийная 

принадлежность 

   Беспартийный 

Образование    Среднее – окончил духовную семинарию 

Категория воинского 

учета 

   Учету не подлежит – служитель культа 

Состоял ли под судом и 

следствием 

    Не судимый 

Состояние здоровья      Здоров 

Состав семьи Жена  Князева Ольга Павловна 47 лет, на моем 

иждивении, село Мочилы 

 Подпись Князева 

Арестован  23 апреля 1933 года Райаппаратом. 

24 апреля 1933 года    уполномоченный ПП ОГПУ Московской области по 

Серебряно-Прудскому району                     Сотрудник                    Малышев 

 

Лист 3.  Протокол допроса свидетеля 

Свидетель Адамов Павел Иванович 1860г.р. из с. Мочилы. Член 

колхоза, малограмотный, беспартийный, не судимый. Сообщил, что Князева 

Евгения Григорьевича знает с 1931 г. С этого года он работал попом в 

Мочильской церкви. С этого же времени работал церковным сторожем и 

Адамов. 

Адамов сообщил, что за это время будучи антисоветски настороен к 

советской власти Князев вел среди населения систематическую 

антисоветскую агитацию, направленную к срыву проводимых мероприятий 

на селе Советской властью. 

      По вопросу коллективизации говорил: «Ты в колхоз не вступай, колхоз 

вас закабалит и вы уже хозяевами быть  перестанете. Хозяйничать вами 

будут большевики. Если пойдешь в колхоз тебя в церковь не будут пускать». 
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       В связи с его агитацией в нашем селении 100 хозяйств находятся вне 

колхоза (единоличники). Более всего Князев влиял на срыв  мероприятий 

через женщин, которых открыто по вечерам собирает в церковь. Поп 

агитирует женщин против сдачи молока государству: «Вы граждане не 

сдавайте молока государству, ничего вам не будет, только это надо делать 

всем селом. Говорите: «Вам самим нечего есть». 

Лист 4.  Допрос свидетеля. 

Овчинников  Антон Дмитриевич 1883 г.р. с. Мочилы, член колхоза 

им.Молотова, образование нисшее, беспартийный, не судимый. 

      Показал: Поп Князев работал в местной церкви с 1931 года. Среди 

населения, особенно женщин, ведет антисоветскую контрреволюционную 

агитацию: «В колхоз не вступайте, держитесь, немного остается терпеть, 

скоро дождемся светлых дней, они не за горами». 

В 1932 году в период хлебазаготовок среди крестьян говорил: «Вы граждане 

хлеб не везите. Работаете, работаете, а у вас забирают задаром. Коммунистов 

не накормишь». 

Лист 5. Согласно протокола допроса свидетеля от 23 апреля 1933г. 

Свидетель Ежова Марфа Михайловна 1899 г.р. с. Мочилы и сельсовет 

Серебряно-Прудского района Московской области. Член колхоза им. 

Молотова, малограмотная, беспартийная. 

      Показала:  В церковной сторожке  часто собирает женщин, где 

агитирует против колхозного строительства говоря: «В колхоз вступать не 

нужно, колхоз лишает крестьян всякого имущества, все будут работать 

только на коммунистов». Об этом свидетельнице говорил  неоднократно 

церковный сторож Адамов Павел Иванович, который присутствовал на их 

собраниях. 

Лист 6.  Допрос свидетеля. 

Свидетель Баталов Семен Степанович 1907 г.р. с. Мочилы, член 

колхоза им. Молотова, беспартийный, не судимый. 
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      Показал:  Поп Князев говорил односельчанам: «В колхоз не вступайте, 

а то вы будете подневольными, вами будут распоряжаться коммунисты. 

Когда вы вступите в колхоз вы лишитесь своего хозяйства и с вами тогда что 

захотят, то и сделают, то есть превратят в ничтожных рабов и будете 

работать на нехристей». В результате его агитации роста в колхозе нет и 

наше селение отстает в коллективизации, а также и других мероприятиях. 

      При засыпке семенного фонда, он Князев среди крестьян говорил 

против: «Зачем вы будете засыпать семена, когда весь хлеб отобрали в 

хлебазаготовку. Если государство не захочет оставить землю незасеянную, то 

сами даст, поэтому стойте твердо на своем». 

      В результате с. Мочилы в засыпке семян отстало и отстает в севе. 

Лист 7. Постановление о предъявлении обвинения и избрании меры 

пресечения. 1933 г. 24 апреля село Серебряные Пруды. 

      Я, уполномоченный ПП ОГПУ Московской области Малышев 

рассматривая материал по делу №47 и приняв во внимание, что гражданин 

Князев Е.Г. поп Мочильской церкви точно изобличается в том, что на 

протяжении 1932 и 1933 г. г. систематически вел антисоветскую агитацию, 

направленную к срыву проводимых мероприятий на селе, как-то 

коллективизация, хлебозаготовки и посевкампании. Например в разговоре с 

церковным сторожем Адамовым говорил: «Ты Павел в колхоз не вступай, 

колхоз вас закабалит и вы уже хозяевами быть перестанете». Собирал в 

сторожке женщин и агитировал их против сдачи молока и вступления в 

колхоз. 

       Постановил Князева Е.Г. привлечь в качестве обвиняемого по ст.58 

п.10 УК РСФСР, а мерой  пресечения избрать содержание под стражей при  

РКМ. 

Уполномоченный  Малышев                                                    24 апреля 1933 г. 
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Лист 8. Согласно Протоколу допроса обвиняемого Князева Е.Г. от 24 

апреля 1933г. известно, что Князев Е.Г. происходил из духовного сословия из 

села Покровское-Шишкино Милославского района Московской области. 

Жил в с. Мочилы Серебряно-Прудского района Московской области, где 

служил священником в церкви. Женат, жене 47 лет (Ольга Князева). До и 

после революции имел 36 десятин земли, 2 лошади, 2 коровы, дом, двор, 

ригу. Амбар, одного постоянного работника, 1-2 сезонных. Окончил 

духовную семинарию, беспартийный, не судимый. 

      Виновным себя в указанных преступлениях не признавал. Против 

проводимых на селе мероприятий – не выступал и предъявлял к населению 

только религиозные требования. 

Лист 9. Обвинительное заключение. 

По следственному делу №47 по обвинению 

Князева Евгения Григорьевича 

По статье 58 п.10 УК РСФСР. 

      1933 года апреля 28 дня, я уполномоченный ПП ОГПУ Московской 

области по Серебряно-Прудскому району Малышев, расследовав 

следственное дело №47 нашел: 

      В Райаппарат ПП ОГПУ Московской области поступили сведения, что 

поп, проживающий в с. Мочилы  Князев Е.Г. систематически ведет 

антисоветскую агитацию, направленную к срыву проведения мероприятий на 

селе: коллективизация, сдача молока и заготовок. 

      Произведенным по делу расследованием установлено: Князев Е.Г. 

работая попом при Мочильской  церкви, будучи антисоветски настроенным, 

систематически вел антисоветскую агитацию против коллективизации, сдачи 

молока государству, используя для этих целей отсталых женщин. 

      Допрошенный в качестве свидетеля  Адамов П.И. 73 лет, церковный 

сторож показал: 
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Князев, будучи антисоветски настроенный, систематически вел среди 

населения антисоветскую агитацию, направленную к срыву проводимых 

мероприятий на селе Советской властью. Лично со мною в неоднократных 

беседах по вопросу коллективизации Князев Е.Г. говорил: «Ты Павел в 

колхоз не вступай, колхоз вас закабалит и вы хозяевами быть перестанете. 

Хозяйничать вами будут большевики». 

      1933 г. в апреле месяце я решил записаться в колхоз. Узнав об этом 

Князев Е.Г. старался меня сагитировать так, чтобы  не вступал в колхоз и 

говорил мне: «Что ты делаешь, подумай, ведь ты лишаешься своего 

хозяйства, которое наживал и перестаешь быть вольной птицей. Сейчас ты 

куда хочешь, туда и идешь, в колхоз вступишь, в церковь  и то пускать не 

будут. Скажут нужно работать. Я тебе не советую вступать». 

      В результате его агитации в нашем селении 100 хозяйств находятся вне 

колхоза. Более всего свое влияние на срыв мероприятий Князев Е.Г. 

проводил через женщин, которых по вечерам собирал  в церковной сторожке. 

Князев Е.Г. агитировал женщин против сдачи молока государству, говоря им: 

«Вы граждане молоко не сдавайте государству, ничего вам не будет. Только 

это надо делать всем селом». 

      В апреле 1933 г. я Адамов П.И. заявил Князеву Е.Г., что если он будет 

собирать у себя женщин и агитировать против коллективизации, то он 

набросился  на меня, пытаясь избить, говоря: «Я тебя сейчас старого гада 

уничтожу, тогда ты узнаешь как на меня жаловаться и строить колхозы». 

      Свидетели: Овчинников Антон Дмитриевич 50 лет, Ежова Мария 

Михайловна 44 лет, Потапов Семен Степанович -  антисоветскую 

деятельность Князева Е.Г. своими показаниями подтверждают. 

      Допрашиваемый в качестве обвиняемого Князев Е.Г. в предъявляемом 

обвинении себя не признал. На основании изложенного обвиняется Князев 

Евгений Григорьевич 47 лет из духовных, с. Покровское-Шишкино 

Милославского района Московской области, перед арестом проживающим в 

с.Мочилы Серебряно-Прудского района Московской области, работал попом 
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в том, что систематически вел антисоветскую агитацию, направленную к 

срыву проводимой на селе Советской властью мероприятий, то есть в 

преступлении предусмотренном ст.58 пю10 УК РСФСР. 

      Настоящее дело подлежит направлению в СПО Тулоперсектора для 

предоставления на рассмотрение в судебную тройку ПП ОГПУ Московской 

области. 

Райуполномоченный                                            Малышев 

Справка: обвиняемый арестован и содержится под стражей при РКМ. 

Лист 10. Выписка из протокола заседания тройки при ПП ОГПУ от 10 

мая 1933  

Слушали  Дело №26744      Постановили 

по обвинению Князева Евгения 

Григорьевича по ст.58 п.10 УК РСФСР 

(контрреволюционная агитация). 

     Князева Евгения Григорьевича   

   заключить в исправтрудлагерь     

сроком  на 3 года, считая срок с 23/IV-

1933г. 

 

Лист 11. Заключение о реабилитации от 21 марта 1990 г. 

Реабилитированный  попадает под действие ч.I ст.1 Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по 

восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших 

место в период 30-40х и начала 50х гг.» 

Лист 12. Согласно документу о пересмотре уголовного дела в 

отношении Князева Е.Г. 1886 г.р., уроженца с. Покровское Михайловского 

района Московской области, осужденного Рязанским областным судом 18-19 

марта 1939 г. по ст.58 п.10 ч.I УК РСФСР. 

     Из материалов уголовного дела усмотрено, что Князев Е.Г. ранее был 

судим 10.05.1933г. Тройкой ПП ОГПУ Московской области по ст.58-10 ч.1 

РСФСР к 3 годам лишения свободы. Наказание отбыл.   

Лист 13. Князев Е.Г. содержался в Темлаге. 

Лист 15.От 27.02.1990г. Прокуратура Рязанской области. 
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      Согласно документу о пересмотре уголовного дела в отношении 

Князева Евгения Григорьевича, осужденного 18-19 марта 1939г. 

Рязаноблсудом по ст.58-10 ч.1 УК РСФСР к 7 годам лишения свободы. Дело 

рассматривалось по вопросу его реабилитации в соответствии с Указом ПВС 

СССР от 16 января 1989г. 

Зам. Прокурора Рязанской области 

Гос. советник  юстиции 3 класса Бессонов Н.В. 

 

 

Приложение 6 

  Фотографии из следственного дела. ГАРФ Ф.10035.Оп.1.Д.П-65018 

 

Рис. 6.1 – Суетин Борис Иванович.  

Год рождения 1885 г. Место рождения  Тульская губ., Веневский уезд, 

село Мочилы, крестьянин. Староста Христорождественской церкви села 

Мочилы. Дважды был арестован: в 1933 году осужден тройкой ОГПУ по 
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ст.61 УК за невыполнение твердого задания. Повторно осужден 6.08. 1937 

года по обвинению в «контрреволюционной агитации» по ст.58 ч.10.  

Расстрелян 27.09.1937 года на Бутовском полигоне 

Рис.6.2 – Бобриков Игнатий Гаврилович.  

Год рождения  1899 г. Место рождения  Тульская губ., Веневский уезд, 

село Мочилы, крестьянин. Регент Христорождественской церкви села 

Мочилы. Дважды был арестован: в 1933 году осужден тройкой ОГПУ по 

ст.61 УК за невыполнение твердого задания, сослан на 1 год ИТЛ. Повторно 

осужден 5.08. 1937 года по обвинению в «контрреволюционной агитации» по 

ст.58 ч.10. Заключен в ИТЛ сроком на 10 лет, умер в 1939 году в 

Устьвыльском лагере  Коми АССР  
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Приложение 7  

Список жертв политических репрессий из числа уроженцев и жителей 

села Мочилы и Мочильской округи136 

18 октября 1991 года в Российской Федерации принят закон «О 

реабилитации жертв политических репрессий» и установлен ежегодно 

отмечаемый День Памяти жертв политических репрессий – 30 октября. В 

соответствии с законом представительные и исполнительные органы власти 

субъектов России, местного самоуправления образовали постоянные 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий. 

1. Князев Евгений Григорьевич 1886 г.р., урож. Московская обл., 

Милославский район, с. Покровское-Шишкино, священник Мочильской 

церкви, прож. Московская обл., Серебряно-Прудского района, с. 

Мочилы. Дело № П-2047. Осужден в 1933году к 3 годам трудлагеря 

(отбыл в Темлаге) и в 1939году к 7 годам лишения свободы. 

2. Суетин Борис Иванович 1885 г. р, урож. Московская область, 

Серебряно-Прудский район, село Мочилы, крестьянин-колхозник, 

колхоз «Красный молот», прож. Московская область, Серебряно-

Прудский район, село Мочилы. Дело № П-65018. Расстрелян на 

Бутовском полигоне 27.09.1937г.  

3. Самошников Василий Алексеевич 1905 г.р., урож. Московская обл., 

Серебряно-Прудского района, с. Мочилы. Расстрелян на Бутовском 

полигоне 26.09.1937 г.  

4. Чернышев Григорий Васильевич 1916 г.р., урож. Московская обл., 

Серебряно-Прудского района, с. Мочилы.  Расстрелян на Бутовском 

полигоне 11.10.1937 г. 

                                                             
136 Книга памяти жертв политических репрессий Московской области. М.: ООО «ФЭРИ-В», 2002. 
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5. Кузнецов Федор Максимович 1875 г.р. урож. Московская обл., 

Серебряно-Прудского района, с. Мочилы. Расстрелян 22.11.1938 г. в 

Тесницких лагерях (на 162-м км. Симферопольского шоссе) 

6. Бобриков Игнатий Гаврилович, урож. Московскоя область, Серебряно-

Прудского района, село Мочилы, колхоз «Красный молот», крестьянин 

колхозник, прож. Московская область, Серебряно-Прудский район, 

село Мочилы. Д. № П-65018 

7. Мартынова Пелагея Степановна 1894 г. р. урож. Московская обл., 

Серебряно-Прудский район, село Мочилы. Колхозница, из крестьян. 

26.09.1937 г. Дело № П-65018. 

8. Соколовский Григорий Николаевич 1899 г.р., урож. Московская обл., 

Серебряно-Прудского района, с. Мочилы, красноармеец, 408 отдельный 

пулеметный артиллерийский батальон РККА. Дело №47580. 

9. Солдатов Петр Григорьевич 1923 г.р., урож. Московская обл., 

Серебряно-Прудского района, с. Мочилы,  красноармеец, 99 

стрелковый полк, прож. Уссурийская обл., Спасск. Дело №52003. 

10. Чернышев Георгий Владимирович 1899 г.р., урож. Московская обл., 

Серебряно-Прудского района, с. Мочилы, прож. Московская обл., 

Серебряно-Прудского района, с. Мочилы. Дело№  П-52451. 

11. Воронцов Василий Федорович 1883 г.р., урож. Московская обл., 

Серебряно-Прудского района, с. Аннино, колхозник, колхоз «Красный 

молот», прож. Московская обл., Серебряно-Прудского района, с. 

Аннино. Дело 18510. Расстрелян  30.08.1937г. на Бутовском полигоне. 

12. Воронцов Платон Иванович 1866 г.р., урож. Московская обл., 

Серебряно-Прудского района, с. Аннино, безработный, прож. 

Московская обл., Серебряно-Прудского района, с. Аннино. Дело № 

43726. 

13. Картинцев Петр Евдокимович 1893 г.р., урож. Московская обл., 

Серебряно-Прудского района, с. Аннино. Расстрелян 29.05.1938 г. на  

Бутовском полигоне. 



96 

 

14. Бундин Яков Игнатович 1891 г.р., урож. Московская обл., Серебряно-

Прудского района, д. Покровка.  Расстрелян 21.09.1937 г. на 

Бутовском полигоне. 

15. Бирюков Тимофей Петрович 1883 г.р., урож. Московская обл., 

Серебряно-Прудского района, д. Якимовка, пастух, прож. Моск. обл., 

Серебряно-Прудский р-н, д. Якимовка. Дело №№П-37339; 24079. 

Расстрелян 26.10.1937г. в Тесницких лагерях (на 162-м км. 

Симферопольского шоссе) 

16. Федотов Гавриил Петрович  1868 г.р., урож. Московская обл., 

Серебряно-Прудского района, д. Якимовка, прож. Москва, бывш. 

полицейский надзиратель, Раушская наб., 18, кВ.12. Дело № 16473. 

Расстрелян 22.03.1938г. на Бутовском полигоне 

17. Борисов Петр Федорович 1904 г.р., урож. Московская обл., Серебряно-

Прудского района, д. Яблонева, ст. инструктор завод «Оргметал» г. 

Москва, Олений вал 16, кв.5. Дело№№ П-4285; П-45240. 

18. Жуков Николай Ефимович 1900 г.р., урож. Московская обл., 

Серебряно-Прудского района, с. Куньи, ясли 230 Сталинского 

райздравотдела, Москва, Электорозаводский пер.10, кв.3. Дело 

№18039. 

19. Семин Виктор Павлович 1923 г.р., урож. Московская обл., Серебряно-

Прудского района, с. Кормовое, электромонтер Лосиноостровский 

автомоторный парк, Москва, Сретенский бульвар 7, кВ.2. Дело№ 390. 

20. Шлеханов Емельян Константинович 1893 г.р., урож. Московская обл., 

Серебряно-Прудского района, д. Куньи Выселки, плотник завод им. 

Буденого, Москва, ул. Боровая, д.7. Дело №П-45182. 

 

 


