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Церковный голос России*

Вопрос о том, кто, каким образом и с 
какими намерениями передавал в 1920–
1930-е гг. за рубеж сведения о положении 
Православной Церкви в России, до сих пор 
остаётся слабо освещённым в историогра-
фии. Как справедливо указывает в своей 
книге известная исследовательница цер-
ковной истории О.В. Косик, для ведения 
и благословения такой деятельности су-
ществовали, по крайней мере, две главные 
причины. Информирование зарубежья (и в 
первую очередь эмигрантов) должно было 
вызвать выступления духовных лиц, рели-
гиозных, политических и общественных 
организаций, и даже правительств других 
стран в защиту Русской Церкви, а также 
способствовать оказанию материальной 
помощи ссыльным и заключённым. Не 
менее важной для православных, оставав-
шихся в СССР, была и моральная поддерж-
ка со стороны эмигрировавших церковных 
деятелей, особенно при выборе тактики 
действий в сложных и конфликтных ситуа-
циях, нередко спровоцированных властя-
ми, как, например, обновленческий раскол 
или отход части духовенства и мирян от 
митрополита Сергия (Страгородского) в 
связи с его Декларацией 1927 г.

Для ознакомления эмиграции с реаль-
ным положением Церкви в оставленной 
стране составлялись сводки, исторические 
обзоры, очерки. Так было положено на-
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чало первым трудам по истории Церкви в 
эпоху гонений. Полагая, что «деятельность 
М.Е. Губонина, А.П. Вельмина, Г.А. Кост-
кевича, М.А. Новосёлова и других, до сих 
пор неизвестных собирателей церковных 
материалов, не может быть оставлена без 
внимания и должной оценки серьёзных цер-
ковных историков», Косик стремится «вос-
полнить пробел, чтобы по достоинству оце-
нить труды тех, кто в первые десятилетия 
советской власти собирал свидетельства о 
церковной жизни, проникал в суть развора-
чивающихся событий, сохранял и передавал 
за границу эти материалы». При этом она 
внимательно относится к выявленным доку-
ментам, учитывает напряжённую информа-
ционную борьбу СССР и недружественных 
ему государств, а также работу в этой сфере 
органов госбезопасности. В 1920–1930-е гг. 
действительно широко использовались 
фальсификации, подделки, которые были 
созданы для борьбы с Церковью, инакомыс-
лящими и организациями, существовав-
шими вне официальных структур. Посему 
историку зачастую приходится сталкивать-
ся не только с информацией о Церкви,
но и с профессиональной дезинформацией.

Власти в России, строившие новое об-
щество, чувствительно относились к утечке 
церковной информации за границу. Вмеша-
тельство Европы во внутреннюю политику 
большевиков, пусть даже на уровне пуб-
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личных заявлений и газетных требований, 
было крайне нежелательным, мешало осу-
ществлению задуманных проектов, созда-
вало советскому правительству ненужные 
барьеры в дипломатических и экономиче-
ских контактах с другими странами. Поэто-
му любая связь с иностранными государ-
ствами расценивалась советской властью 
как тяжёлое преступление. Тем не менее 
при чтении книги возникает ощущение, что 
в СССР существовал ряд (альтернативных 
и независимых?) центров сбора и передачи 
за рубеж сведений о жизни Церкви.

Церковь и её правящие учреждения 
(Синод, епархиальные власти, Священный 
собор) в первые годы советской власти 
были почти лишены возможности сносить-
ся между собой и с паствой: наставлять, 
осведомлять и поучать её. После захвата 
синодальных, лаврских и монастырских ти-
пографий и закрытия периодических цер-
ковных изданий, утверждает О.В. Косик, 
единственным средством оповещения ве-
рующих о событиях в Церкви и, в частнос-
ти, о посланиях патриарха, стали листовки 
и небольшие брошюры, которые удавалось 
напечатать при помощи небольших поли-
графических средств, уцелевших после 
реквизиции. К середине 1920-х гг. Церковь 
почти полностью лишилась возможности 
издавать свою продукцию. Тем важнее стал 
поиск надёжных каналов передачи за гра-
ницу сведений о Церкви в России. Благода-
ря мужественным действиям лиц, близких 
к патриарху, наиболее важные его послания 
увидели свет на страницах зарубежных из-
даний. Одним из его смелых сподвижников 
был Н.В. Нумеров, с 1921 г. работавший 
делопроизводителем Священного Синода и 
Высшего церковного совета при патриархе 
Тихоне. Именно Нумеров составил список 
архиереев, содержавший их полные титулы 
и сведения о хиротониях, вывезенный не-
ким Г. Вальтером из России в Берлин и пе-
реданный управляющему западноевропей-
скими русскими приходами архиепископу 
Евлогию (Георгиевскому). В свою очередь,
владыка Евлогий направил копию списка 
в канцелярию Высшего церковного управ-
ления за границей в Сремских Карловцах 
(Королевство СХС), где с тревогой и болью 
следили за событиями в Русской Церкви. 
Нумеров также дал подробную справку о со-
стоянии каждой епархии. Это первый дошед-

ший до современных историков документ,
в котором указаны действующие кафедры и 
отражены перемещения архиереев.

Корреспонденция из России широко 
использовалась в издававшейся в Сремс-
ких Карловцах газете «Церковные ведо-
мости» – печатном органе Архиерейского 
Синода Русской Православной Церкви за 
границей. Её редактором был секретарь 
Архиерейского Синода Е. Махароблидзе, 
обычно писавший редакционные вступ-
ления к материалам о церковной жизни в 
советской России.

О.В. Косик пришла к выводу, что, по 
крайней мере, до осени 1925 г. Архиерей-
ский Синод в Сремских Карловцах прямо 
или опосредованно получал информацию, 
исходившую из круга деятелей, близких к 
Даниловскому монастырю и его настояте-
лю архиепископу Феодору (Поздеевскому). 
Представители «Даниловского синода» 
занимали в церковной политике правую 
позицию (с. 45). К их числу принадлежал 
и бывший обер-прокурор Святейшего Си-
нода и активный участник Поместного со-
бора 1917–1918 гг. А.Д. Самарин. В архиве 
Джорданвилльской Свято-Троицкой духов-
ной семинарии (Русская Православная Цер-
ковь за границей) хранится его письмо, в 
котором говорится о влиянии ОГПУ на де-
ятельность патриаршего управления: «Вся-
кий, пошедший на малейшее соглашение с 
ГПУ, становится через несколько времени 
его полным рабом». По мнению Самарина, 
эта участь постигла и окружение патриар-
ха Тихона. «Вся Москва убеждена, – писал 
он про архиепископа Тверского Серафима 
(Александрова) и профессора Московской 
духовной академии протоиерея В.П. Ви-
ноградова, – что эти два лица являются тай-
ными агентами ГПУ и проводниками всех 
его замыслов в патриаршем управлении. 
Их близость с Тучковым, главным следова-
телем по церковным делам в ГПУ, их пос-
тоянные визиты к Тучкову и таинственные 
совещания с ним, их поведение в патриар-
шем управлении подтверждают это». К со-
жалению, в книге не уточняется, соглаша-
ется ли её автор с данной оценкой.

Каковы были каналы передачи важней-
шей церковной информации от патриарха 
Тихона за границу и обратно? Патриарх по-
лучал письма через иностранные посольс-
тва и миссии Латвии, Эстонии, Финляндии, 
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Польши, иногда Чехословакии. Обычно их 
приносили чиновники или курьеры. В пе-
ресылке корреспонденции активное учас-
тие принимали архиепископ Финляндский 
Серафим (Лукьянов) и епископ Рижский 
Иоанн (Поммер), проживавшие и служив-
шие за пределами Советского Союза. Ис-
пользовались также семейные и дружеские 
контакты и даже контрабанда.

Большую роль в передаче документов 
патриарху Тихону и от него сыграл архи-
мандрит Жировицкого монастыря Тихон 
(Шарапов), впоследствии епископ. В 1922 г. 
он подробно описал в своих записках посе-
щение патриарха и передачу ему портфеля 
с церковными документами прямо в алтаре 
храма во время богослужения (эти записки 
воспроизвёл под заголовком «Дипкурьер» 
М.Е. Губонин, познакомившийся с еписко-
пом в среднеазиатской ссылке). С огром-
ными трудностями проникнув в алтарь, 
иеромонах, воспользовавшись замешатель-
ством, подошёл к патриарху: «При моём 
быстром приближении он обернулся, взгля-
нул как-то мельком на меня и, отвернув-
шись опять к престолу, произнёс, “ничтоже 
сумняся”, как будто мы с ним вчера толь-
ко виделись: “А!.. Приехал?.. Когда же ко 
мне-то?” Я скороговоркой сказал, что через 
несколько дней. Он кивнул слегка головой. 
“У меня, Ваше святейшество, – проговорил 
я, – портфель тут с собою для Вас. Как мне 
передать его Вам?.. Где?” Он мотнул голо-
вой в сторону и пробурчал лаконично: “От-
дай вон – Крониду!” Я немедленно передал 
портфель последнему наместнику Свято-
Троице-Сергиевой лавры маститому стар-
цу, архимандриту Крониду, стоявшему не-
вдалеке и спокойно наблюдавшему всю эту 
сцену. Я его как-то не заметил раньше. Он 
с виртуозной ловкостью сунул портфель за 
пазуху, делая вид, что внимательно застёги-
вает свою рясу». Тут же на о. Тихона «нале-
тели» иподиаконы со словами: «Гражданин, 
что Вам здесь нужно?». Но о. Тихон, изви-
няясь, был внутренне рад, что ему удалось 
передать ценные документы (с. 54–55). И 
всё же, несмотря на жертвенность мирян 
и духовенства, контакты патриарха Тихона 
с другими государствами были ограничен-
ными, и Косик справедливо называет их 
«тонкой связующей нитью».

Одним из курьеров, передававших за 
границу информацию о положении Церк-

ви в СССР, являлся духовный сын киевс-
кого священника Анатолия Жураковского 
Г.А. Косткевич. Рискуя жизнью и свобо-
дой, 30 апреля 1927 г. он передал ряд доку-
ментов польскому консулу Бабинскому, ко-
торый направил их затем проживавшему в 
Польше А.П. Вельмину. Благодаря усили-
ям Косткевича, 29 июля 1927 г. А.В. Кар-
ташёв, B.Л. Бурцев, Г.П. Федотов, П.Е. Ко-
валевский и П.Б. Струве опубликовали от 
имени Русского национального комитета 
в Париже список 117 репрессивных епис-
копов. Впоследствии он перепечатывался 
различными эмигрантскими газетами.

Большое значение для освещения поло-
жения Церкви в СССР имела деятельность 
профессионального журналиста А.А. Лан-
ге, писавшего под псевдонимом Валенти-
нов. На основании поступавших из Рос-
сии сведений он составил «Чёрную книгу 
(Штурм небес): Сборник документальных 
данных, характеризующих борьбу совет-
ской коммунистической власти против 
всякой религии, против всех исповеданий 
и церквей». В ней говорилось об арестах 
и ссылках епископов, священников, мона-
шествующих и мирян, о закрытых храмах 
и монастырях.

Активную работу по сбору, перепе-
чатке и распространению документов вёл 
М.А. Новосёлов, прославленный Архие-
рейским собором Русской Православной 
Церкви 2000 г. в числе новомучеников и 
исповедников Российских. Стремясь объ-
единить принципиальных противников 
Декларации митрополита Сергия (Стра-
городского) 1927 г., он составил для эми-
грантов и создания общественного мнения 
в Европе сборник «Дело митрополита Сер-
гия». В книге О.В. Косик также рассматри-
вается деятельность о. Михаила Польского, 
М.М. Брендстеда, М.Е. Губонина. Автор 
передаёт напряжённую атмосферу духов-
ной жизни в СССР, где от молитвы в храме 
до тюремного заключения и мученической 
кончины был всего один шаг.

В приложениях к книге приводятся 
документы и фотографии. Кроме того, в 
неё включены краткие биографические 
справки о некоторых лицах, именной ука-
затель и список сокращений.

А.А. Корнилов


