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Аннотация	Источники по истории храмов в советское время
В статье описываются и классифицируются исторические источники, служащие источ-
никовой базой для реконструкции истории приходских церквей Русской Православной 
Церкви в  советское время (1917-1990  гг.). Исследование решает дилемму, которая 
заключается в том, что воссоздание приходской истории советской эпохи сопряжено 
с дефицитом исторических источников. Автор приходит к выводу, что дефицит источ-
ников может быть компенсирован благодаря использованию в  исследовательских 
целях всех видов исторических источников.
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Церковные краеведы, изучающие страницы истории право-
славных церквей в ХХ веке, сталкиваются с проблемой сбора 
репрезентативной источниковой базы. В этой связи предла-
гаем обзор основных исторических источников, касающихся 

истории приходских храмов в советское время.
Для первых лет советской власти характерно одновременное 

сосуществование как дореволюционных, так и советских источников. 
В частности, после революции часть храмов продолжала вести и кли-
ровые ведомости, и метрические книги, несмотря на создание органов 
записи гражданского состояния и передачу им дореволюционных 
метрических книг.

По подсчёту автора, сделанному в отношении московских церквей, 
ведение клировых ведомостей после 1917 г. продолжалось в 19 % столич-
ных храмов 1. Клировые ведомости советского времени, в первую очередь, 
хранятся в фонде Канцелярии Патриарха Тихона (ф. 831) в Российском 
государственном историческом архиве. Имеются они и в региональных 
архивах. Например, в Центральном государственном архиве города 
Москвы они встречаются в фонде Московского епархиального управления 
(ф. Р-2303) и в фондах «сороков» (ф. 2121, 2122, 2124, 2126).

Другим дореволюционным источником, который в советское 
время постепенно сходил на нет, являются метрические книги. В не-
которых районах России они велись вплоть до 1921 г.2, а в отдельных 
случаях и позднее. Метрические книги — важный источник по при-
ходской истории как дореволюционного, так и, в особенности, совет-
ского времени. По ним можно проследить церковно- приходскую жизнь 
в советское время, выяснить имена священнослужителей храма и их 
послереволюционную судьбу и т.д.

После революции приходы, наравне с другими учреждениями, 
подлежали государственной регистрации. Благодаря этому церковные 
историки имеют возможность использовать ещё один вид исторического 
источника — дела о регистрации религиозных обществ (приходов). Они 
состоят из списков приходского совета (членов религиозного общества) 
и прихожан, анкет для служителей религиозного культа 3, описей 

1 Денисов М. Е. Московское православное духовенство в годы гонений (1918-1941 гг.): 
дипломная работа. М., 2009. С. 36.

2 Воронова- Оренбургская С. О., Емельянова Т. В. Метрические книги как исторический 
источник (на примере южноуральского прихода конца XIX — начала ХХ вв.) // Основные 
проблемы общественных наук. Волгоград, 2014.

3 См.: Денисов М. Е. «Анкетные списки для служителей религиозного культа» и «анкеты 
для служителей религиозного культа» как исторические источники // Современные 
тенденции развития науки и технологий. 2016. № 11-8.
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церковного имущества и других документов общины. Хранятся дела 
о регистрации церквей в фондах областных советов, административных 
отделов, отделов управления, отделов юстиции, а также в фондах управ-
лений милиции уездных исполнительных комитетов (исполкомов). 
Например, в Центральном государственном архиве города Москвы они 
содержатся в фонде Административного отдела Моссовета (ф. Р-1215), 
а в Центральном государственном архиве Московской области — в фон-
дах № 66 (оп. 18), 1002, 2456, 2457, 2458, 2461, 3934, 4570, 4998, 4999, 5800 
и др. Имеет смысл изучать дела и соседних приходов, чтобы проследить 
процессы слияния приходов, связанные с закрытиями храмов, и соот-
ветствующие перемещения святынь из закрываемых церквей.

Описи церковного имущества иногда встречаются в фондах уезд-
ных нотариальных контор. Например, в фонде Можайской уездной 
государственной нотариальной конторы (ф. 7093) в Центральном го-
сударственном архиве Московской области. Документы о страховании 
церквей после революции могут храниться в фондах районных (уезд-
ных) страховых инспекций. Например, в фонде Ногинской районной 
страховой инспекции (ф. 5505) в Центральном государственном архиве 
Московской области имеются дела с планами, описаниями и оценками 
строений ряда церквей Ногинского района.

Важным источником о церквах, как о памятниках архитектуры, 
и церковной утвари являются материалы фондов советских органов 
охраны памятников, в первую очередь Центральных государственных 
реставрационных мастерских (ф. Р-1) в Центральном государственном 
архиве города Москвы. В указанном фонде имеются документы о ре-
ставрации храмов различных губерний. Кроме того, в Москве в первые 
годы советской власти действовала комиссия по охране памятников 
искусства и старины Моссовета, занимавшаяся осмотром и учётом 
памятников старины в московских храмах. Акты, составленные членами 
этой комиссии, хранятся в фонде Наркомата просвещения (ф. 54) в 
Отделе письменных источников Государственного исторического музея. 
Кроме того, комплект из 15 рукописных протоколов осмотров москов-
ских храмов Комиссией по изучению старой Москвы за 1920-1923 гг. 
имеется в Государственной публичной исторической библиотеке.

В 1922 г. (на Дальнем Востоке чуть позже) по всей стране прошло 
изъятие церковных ценностей. Информацию об изъятии ценностей 
из каждой конкретной церкви можно почерпнуть из протоколов мест-
ной (чаще всего, губернской) комиссии по изъятию церковных ценно-
стей. В нескольких региональных архивах имеются отдельные фонды 
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этих комиссий. Однако в большинстве архивов протоколы отложились 
в фондах губернских советов и их исполкомов. Документация об изъ-
ятии ценностей из церквей Москвы хранится в фонде Секретариата 
первого заместителя председателя Реввоенсовета Республики 
в Российском государственном военном архиве (ф. 33988). Она была 
опубликована в сборнике «Изъятие церковных ценностей в Москве 
в 1922 году» (М., 2006). Кроме того, краткие статистические сведения 
об изъятии ценностей из московских церквей публиковались в 1924 г. 
в книге А. А. Валентинова «Черная книга («Штурм небес»). Имеются 
акты об изъятии ценностей и в фонде Моссовета (Ф. 66) в Центральном 
государственном архиве Московской области.

Приходская жизнь в 1920-х гг. может быть реконструирована только 
при скрупулезной работе с материалами фондов советов и их испол-
комов. В этих фондах встречаются, в том числе, важные факты церков-
ной жизни, как, например, принесение в храм для поклонения той или 
иной чудотворной иконы. В помощь московским краеведам протоие-
реем Николаем Скуратом составлено приложение «Наиболее чтимые 
московские святыни и их перемещение для поклонения», в котором 
опубликована хроника принесения чудотворных икон в храмы Москвы 
в 1925-1927 гг.4 Кроме того, в печати имеются дневник служения 
святителя Тихона, патриарха Московского, за 1918-1925 гг.5 и доне-
сения московских благочинных архиепископу Крутицкому Никандру 
(Феноменову) 1922 г.6 Интерес также представляет дневник церковного 
хора И. Юхова за 1924-1928 гг.7

Отдельно нужно сказать об обновленческих церквах, приходская 
жизнь которых может быть дополнительно прослежена по протоколам 
местного обновленческого епархиального управления. Например, 
большой комплекс указанных протоколов хранится в фонде Московского 
епархиального управления в Центральном государственном архиве 
города Москвы (ф. Р-2303). Кроме того, надо иметь ввиду, что суще-
ствует биографический справочник всего обновленческого духовенства, 
снабжённый указателем упоминаемых храмов 8.

4 Скурат Н., прот. Почитание иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость», 
и других столичных православных святынь в Москве в 1925-1927 годах. // Кадашевские 
чтения: сборник докладов конференции VI. М., 2010.

5 Вострышев М. Патриарх Тихон. М., 2004.
6 Соловьев И., свящ. Церковно- приходская жизнь Москвы в начале 1920-х годов // Церковь 

и время. 2010. № 1 (50).
7 Юхов И. Дневник хора (1924-1928) // Русское православное церковное пение в XX веке. 

Советский период. Кн. 1. 1920-1930-е годы. Ч. 1. М., 2015.
8 Лавринов В., прот. Обновленческий раскол в портретах его деятелей. М., 2016.
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Жизнь церковных приходов в 1920-х гг. и процесс массового закрытия 
церквей в 1929-1930 гг. отражены и на страницах советских уездных 
и районных газет. В некоторых случаях встречаются и фотографии раз-
рушения церквей или их использования не по назначению.

Официальные закрытия церквей обычно оформлялись поста-
новлениями (решениями) или протоколами заседаний областных 
исполнительных комитетов (исполкомов), соответственно, они хранятся 
в их фондах. В некоторых архивах к ним составлены указатели. 
Например, в Центральном государственном архиве Московской области 
для пользователей доступен такого рода указатель в форме машино-
писного справочника. В Центральном государственном архиве города 
Москвы тоже имеется база по протоколам, постановлениям, решениям 
и распоряжениям заседаний Мосгорисполкома за 1931-1991 гг., однако 
она существует для служебного пользования.

Надо сказать, что общины закрываемых храмов часто пользова-
лись своим правом на обжалование постановления о закрытии 
во Всероссийском центральном исполнительном комитете (ВЦИК), 
поэтому в фондах ВЦИК (ф. Р-1235) 9 и Постоянной центральной ко-
миссии по вопросам культов при Президиуме ВЦИК (ф. Р-5263), в также 
в материалах 5-го отдела в фонде Наркомата юстиции РСФСР (ф. А-353) 
в Государственном архиве Российской Федерации имеются апелляци-
онные жалобы церковных общин и связанная с ними переписка. Эти 
материалы, в основном, систематизированы по конкретным храмам 
различных регионов страны. Аналогичные материалы встречаются 
и в региональных архивах. Например, в фонде Комиссии по вопросам 
культа при Московском областном совете в Центральном государствен-
ном архиве Московской области (ф. 4570).

Приходская жизнь действовавших в 1930-х гг. церквей и церковная 
жизнь закрытых к этому времени приходов хорошо представлена 
в материалах судебно- следственных дел в отношении местного и со-
седнего причтов или прихожан. Кроме того, разнообразные источники 
по приходской истории 1920-1930-х гг. содержатся в фондах советов 
и их исполкомов. В частности, интерес представляют протоколы советов 
и исполкомов с решениями в отношении церквей, их причтов и рели-
гиозной жизни на подконтрольных территориях. В фондах местной 

9 В фонде ВЦИК (ГАРФ. Ф. Р-1235) интерес представляют также списки церквей. См.: 
Ковалева И. И., Буйских А. Е. Представленные во ВЦИК списки церквей, религиозных 
общин и молитвенных зданий городов России второй половины 1920-х годов // Вестник 
ПСТГУ. Серия II. История. История Русской Православной Церкви. 2016. Вып. 2 (69).
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власти также часто встречаются похозяйственные книги, которые 
вместе с домовыми книгами позволяют выяснить личный состав причта 
и прихожан той или иной церкви. В Москве большой комплекс домовых 
книг за 1920-е гг. хранится в Центральном государственном архиве 
города Москвы (ф. Р-1331), а более поздние — в центрах госуслуг «Мои 
документы».

При изучении истории прихода важно помнить и о феномене «до-
машних» монастырей 10 в СССР — небольших монашеских общинах, 
состоявших из насельников закрытых монастырей, которые 
в 1920-1930-х гг. существовали при многих действовавших храмах. 
Информация о домашних монастырях встречается в следственных делах, 
возбуждённых в отношении её членов, в делах о регистрации приходов, 
а также в материалах местных газет. Список домашних монастырей 
Москвы по состоянию на 1930 г. опубликован в монографии «“Домашний” 
монастырь на улице Палиха (1926-1938 гг.). Новомученицы Московского 
Страстного монастыря Вера (Морозова), Евдокия (Павлова), Мария 
(Носова) и София (Селиверстова)» 11.

Интересным источником по истории храмовых зданий, как ар-
хитектурных памятников, являются «акты обследований» церквей, 
в основном московских, за 1939-1943 гг., хранящиеся в фонде Научно- 
исследовательского института теории, истории и перспективных про-
блем советской архитектуры в Российском государственном архиве 
экономики (ф. 377).

Судьбы церквей, располагавшихся в годы Великой Отечественной 
вой ны на оккупированной фашистами территории (как действовавших, 
так и не действовавших), можно установить по актам, хранящимся 
в фонде Чрезвычайной государственной комиссии по установлению 
и расследованию злодеяний немецко- фашистских захватчиков и их 
сообщников в Государственном архиве Российской Федерации (ф. Р-7021), 
а также в фондах аналогичных областных и городских комиссий — в ре-
гиональных архивах России (см., например, ф. 548 в Центральном госу-
дарственном архиве Московской области). Информация об отдельных 
храмах, пострадавших от фашистов, вместе с фотографиями опублико-
вана в сборнике «Правда о религии в России» (М., 1942).

10 Термин «домашний монастырь» введён в научный оборот с.н.с. ИВИ РАН А. Л. Бегловым. 
См.: Беглов А. В поисках «безгрешных катакомб». Церковное подполье в СССР. М., 2008.

11 Денисов М. Е. «Домашний» монастырь на улице Палиха (1926-1938 гг.). Новомученицы 
Московского Страстного монастыря Вера (Морозова), Евдокия (Павлова), Мария (Носова) 
и София (Селиверстова). М., 2017.



299ИС ТОЧНИКИ ПО ИС ТОРИИ Х РА МОВ В СОВЕ ТСКОЕ ВРЕМ Я

В 1943 г., как известно, произошли определённые изменения 
государственно- церковных отношений. Это вызвало своеобразный бум 
писем во власть, в первую очередь, к уполномоченным Совета по делам 
Русской Православной Церкви, с ходатайствами об открытии храмов. 
Соответственно, указанные ходатайства доступны для изучения в фондах 
уполномоченных в региональных архивах. В Центральном государ-
ственном архиве Московской области, например, имеется фонд Р-7383 
с семью единицами хранения, содержащими более 250 ходатайств 
в отношении более 100 закрытых церквей Московской области. 
Источниковедческую ценность этого вида источника трудно переоце-
нить. Во-первых, в ходатайствах верующих описываются состояния 
зданий недействующих церквей. Кроме того, нередко в ходатайствах 
описывается, в целом, религиозная жизнь в соответствующей местности. 
Однако источниковедческий потенциал ходатайств значительно больше, 
так как нередко верующие в своих заявлениях не только описывали 
современное состояние церковного здания и/или религиозной жизни 
в районе, но и рассказывали обстоятельства закрытия церкви и излагали 
историю использования здания церкви. Очевидно, что указанные хо-
датайства могут значительно восполнить недостаток источников 
по церковно- приходской истории XX века, особенно когда та или иная 
церковь становилась недействующей без официального закрытия и ког-
да, соответственно, отсутствует постановление об её закрытии 12.

Послевоенная история действовавших церквей реконструируется 
с помощью ряда источников. Прежде всего, важно ознакомиться с еже-
квартальными и ежегодными отчётами уполномоченных Совета по де-
лам Русской Православной Церкви (с 1965 г. — Совет по делам религий), 
которые хранятся в фонде Совета в Государственном архиве Российской 
Федерации (ф. Р-6991, оп. 1, 6), и с «надзорными делами» церквей, 
хранящимися в фондах уполномоченных Совета в региональных ар-
хивах. В некоторых регионах существуют научные исследования о жизни 
приходов в послевоенное время, подготовленные по материалам Совета 
и его уполномоченных, например статья протодиакона Сергия Голубцова 
«Церковная Московия в 1935-1965 гг.» 13.

12 См.: Ходатайства об открытии храмов в Московской области: 1953-1956 гг. / Научный 
руководитель М. Е. Денисов. М., 2016. С. 3-5.

13 Голубцов С., протодиак. Церковная Московия в 1935-1965 гг. // Церковно- исторический 
вестник. 2004. № 11.
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В епархиальных архивах, соответственно, интерес представляют 
ежегодные отчёты епархий (копии) и «дела приходов» 14. Так называ-
емые «дела приходов» имеются и в архивах благочиний. Например, 
в благочиннических округах Московской области хранятся дела храмов 
с приходской документацией с середины ХХ в. В некоторых приходах 
имеются полноценные приходские архивы, содержащие ту или иную 
документацию за советский период, в частности фотографии клириков 
и богослужений 15. Уникальный источник по послевоенной приходской 
истории в 2018 г. опубликовала московская церковь Знамения 
Богоматери в Переяславской слободе — дневник бывшего настоятеля, 
протоиерея Клеоника Вакуловича, за 1954-1962 гг.16

Информация о жизни действовавших в советское время церквей, 
не только московских, нашла свое отражение и в печати — на страницах 
«Журнала Московской Патриархии», который издавался ещё 
в 1931-1935 гг., а затем с 1943 г. Ряду московских церквей и некоторым 
кафедральным соборам в журнале были посвящены исторические 
статьи. Кроме того, стоит упомянуть книгу «Православные храмы 
Москвы», изданную к 1000-летию Крещения Руси в 1988 г., на страницах 
которой большое количество интересных цветных фотографий.

Документация о церквах, как о памятниках архитектуры, касается 
как действовавших в советское время, так и недействовавших церквей. 
Массовый источник такого рода — это «паспорта» памятников архи-
тектуры, содержащие исторические справки, результаты осмотров 
и обмеров, планы зданий, а также исторические и современные на тот 
момент фотографии. Паспорта на памятники архитектуры имеются 
в архиве Государственного института искусствознания, а также в ре-
гиональных государственных органах охраны памятников. Например, 
в Информационно- аналитическом центре культуры и туризма 
Рязанской области. Кроме паспортов, интерес представляют проекты 
реставрации церквей, хранящиеся вместе с фотографиями в ведом-
ственных архивах соответствующих реставрационных организаций 
(например, в проектном институте «Спецпроектреставрация» 
и в Центральных научно- реставрационных проектных мастерских).

14 См.: Денисов М. Е. Источниковедческий потенциал епархиальных архивов (на примере 
архива Владимирского епархиального управления) // Современные тенденции развития 
науки и технологий. 2016. № 10-4.

15 См.: Денисов М. Е. Отечественные приходские архивы в XVII-XXI вв. // Церковь и общество 
в России на переломных этапах истории: сборник тезисов. Сергиев Посад, 2012.

16 Вакулович К. Ф., прот. Дневник храма «Знамения» Божией Матери. М., 2018.
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Информация о памятниках архитектуры ряда регионов России 
имеется и в опубликованном виде. В первую очередь, это издания 
«Свода памятников архитектуры и монументального искусства России», 
которые выпустил Государственный институт искусствознания в от-
ношении Брянской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Смоленской 
и Тверской областей. Кроме того, популярностью пользуются 10-томная 
серия «Памятники архитектуры Москвы», изданная издательствами 
«Искусство» и «Искусство — XXI век» в 1982-2015 гг., и незавершённая 
серия из 4-х выпусков «Памятники архитектуры Московской области», 
издававшаяся в 1999-2009 гг.

Если говорить о храмах Москвы, то надо назвать ещё ряд церковно- 
краеведческих работ, подготовленных на закате советской власти: «Сорок 
сороков» П. Г. Паламарчука 17, «Сорок сороков» Н. И. Якушевой, 
«Московские церкви» М. Л. Богоявленского 18, «Разрушенные храмы 
Москвы» В. С. Попова 19, которые содержат уникальный материал: запись 
устных преданий, описания современных на тот момент состояний 
зданий церквей с приложенными фотографиями. Замечательную книгу 
«Разрушенные и осквернённые храмы» подготовили московские друзья 
А. И. Солженицына, отобрав для публикации в ней несколько сотен 
фотографий наиболее изуродованных храмов Москвы и Средней России 20.

Универсальным источником, в том числе об истории приходской 
церкви в ХХ веке, является устная история — свидетельства старожилов 
и долгожителей (т.н. «информантов») о событиях прошлого, записанные 
на материальный носитель. Устная история хранит самую разнообраз-
ную информацию, большинство из которой невозможно получить 
из письменных источников. Уфимский церковный историк П. В. Егоров 
разработал для этих целей «Примерный вопросник для составления 
истории сельских храмов…» 21. С этим источником необходимо работать 
в первую очередь, так как с течением времени носители устной истории 
уходят из жизни.

17 Паламарчук П. Г. Сорок сороков. Изд. 2-е. Т. 1-4. М., 1992-1996; Изд. 3-е. Т. 1-4. М., 2004-2005.
18 ЦГА Москвы. Ф. Л-298. Сд. оп. 1. У. д. 5.
19 ОР ГЛМ. Ф. 402. Оп. 1. Ед. хр. 12.
20 Хохлушкин И., Шафаревич И. Разрушенные и осквернённые храмы. Франкфурт-на- Майне, 

1980.
21 Егоров П. В. Примерный вопросник для составления истории сельских храмов Уфимской 

епархии // Сайт Уфимской епархии Русской Православной Церкви. URL: http://www.
eparhia-ufa.ru/news/primernyy- voprosnik-dlya-sostavleniya- istorii-selskih- hramov-ufimskoy- 
 eparhii-554.
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В каких-то случаях устная история записана самими её носителями 
в форме мемуаров (воспоминаний). В качестве примера можно назвать 
«Русь уходящая» митрополита Питирима (Нечаева) (СПб., 2007), «Они 
были последними?» А. Свенцицкого (М., 1997), «Храмы и пастыри» 
Е. Крашенинниковой 22, воспоминания А. Ч. Козаржевского 23 
и Е. Верещагина 24 и т.д.

В целом, очерченный круг письменных источников позволяет 
воссоздать полноценную картину событий, произошедших в жизни 
приходского храма в ХХ веке. Однако источниковая база приходской 
истории не ограничивается письменными документами, но может 
также включать и вещественные источники, в частности эпиграфиче-
ские (надписи на прицерковных надгробиях и памятных досках).
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