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Во все времена Русская Православная Церковь была со своим
народом, жила жизнью народа, и в трагическом XX веке она разделила с 

ним общую беду — жесточайшие репрессии и преследования от 
воинствующего безбожия…



Огненное испытание революцией
 и гражданской войной.

Первая волна гонений на  Русскую Православную Церковь
(1917–1920 годы)



Священномученик Иоанн Восторгов писал еще в годы 
первой революции 1905 года: «Против Церкви были 
устремлены нападки революционных партий России, 
несомненно, в степени гораздо большего озлобления, чем 
даже против
самодержавия».



Сразу же после октябрьского переворота 1917 года начались массовые 
аресты и расстрелы священнослужителей и верующих граждан.

Одним из первых новомучеников Церкви 
Русской стал протоиерей Иоанн Кочуров, 

убитый осенью 1917 года в Царском Селе 
под Петроградом.



25 января (7 февраля н.ст.) 1918 года в Киеве был расстрелян митрополит 
Киевский Владимир (Богоявленский).



23 января 1918 года Совет народных комиссаров принял 
декрет «Об отделении

церкви от государства и школы от церкви». 



Формально этим декретом большевики провозглашали свободу 
вероисповедания, но на самом деле свобода религиозных воззрений 
была провозглашена Николаем II ещё в 1905 году. Фактически речь в 

декрете 1918года шла об уничтожении Русской Православной Церкви, в 
которой власти видели своего главного идеологического противника…

Декрет лишал Русскую Право славную Церковь 
собственности, права юридического лица, прав 
миссионерской, благотворительной и культурно-
просветительной деятельности. С внедрением в жизнь этого 
декрета по всей стране началось изъятие церковной 
собственности, массовые грабежи храмов и монастырей, 
притеснения верующих. Были закрыты духовные учебные 
заведения, их преподаватели арестованы, прекращено 
издание христианской литературы. В школах было 
запрещено преподавание Закона Божия.



Во многих российских городах прошли собрания верующих, которые 
выражали своё отрицательное отношение к декрету. Так, общее собрание 
прихожан города Новониколаевска (ныне —город Новосибирск) 4 
февраля 1918 года единогласно постановило: «Отделение Церкви от 
государства считать равносильным отделению души от тела, русский 
человек, как православный христианин и как гражданин, не может 
разделиться… Устранение Закона Божия из числа обязательных 
предметов школьного курса является гонением на законное стремление 
верующих родителей, дающих средства на содержание школ, 
воспользоваться организованными средствами обучения и воспитания 
детей».



За три года (с 1918 по 1921) было национализировано имущество 722 монастырей 
— более половины всех имевшихся в России...



Антирелигиозный плакат



…одними плакатами 
борьба с 
Церковью не 
ограничивалась…



Из этих несмышленышей 
создавался «новый человек»…



Большевицкий «перформанс»…



Антирелигиозая ДЕМОНстрация



В сентябре 1918 года советская власть объявила «красный террор» своим 
классовым врагам, к которым она отнесла буржуазию, духовенство, 
казачество, офицеров, зажиточное крестьянство, интеллигенцию…



«Указание»
товарища 
Ленина…



Жертвы палачей…



Известный чекист М.Я.Лацис так определил 
принцип «красного террора»:

«Мы не ведём войны против отдельных лиц. 
Мы истребляем буржуазию как класс. 
Не ищите на следствии материалов и 
доказательств того, что обвиняемый 
действовал делом или словом против 

советской власти. Первый вопрос, который 
мы должны ему предложить, — к какому 

классу он принадлежит, какого он 
происхождения, воспитания, образования или

профессии. Эти вопросы и должны определить 
судьбу обвиняемого.

В этом — смысл и сущность 
«красного террора».



Вторая волна гонений (1921–1923 годы). Изъятие церковных
ценностей под предлогом помощи голодающим Поволжья.



Поводом к развязыванию новой антицерковной кампании стал массовый голод в 
ряде регионов страны, явившийся следствием общей разрухи хозяйства после 
гражданской войны, проводимой властями продразвёрстки, небывалой засухи 
весной 1921 года. Пик голода пришёлся на осень 1921 – весну 1922 года. От голода 
страдало, по официальным только данным, 28 миллионов человек в 35  
губерниях страны, прежде всего в Поволжье, Предуралье, на Кавказе, на юге 
Украины. Около 5 миллионов человек скончалось. 

В августе 1921 года Святейший Патриарх  Тихон 
обратился с воззванием ко всем  людям мира, 
в котором призвал оказать помощь России, 
умирающей от голода. В начале февраля 1922
года он вторично обратился к христианам 
с призывом оказать помощь голодающим, 
для чего благословил добровольное 
пожертвование церковных ценностей, 
не имевших богослужебного употребления. 



Церковный комитет помощи голодающим собрал значительные средства, в том 
числе из-за рубежа. Но власти поняли, что это только поднимает авторитет 
Церкви в газах народа, и 23 февраля 1922 года издали декрет, согласно которому
все ценные предметы, включая Чаши для Причастия, оклады икон, кресты, 
подлежали изъятию... Большинство священнослужителей и мирян поддержали 
Святейшего Патриарха и выступили против насильственного изъятия богослу-
жебных предметов. В ряде мест противостояние верующих представителям 
власти приобретало жёсткий характер. В Калуге прошла трёхдневная забастовка 
рабочих, возмущённых разорением церквей. В Ростове-на-Дону представители
власти были избиты толпой, не пустившей их в храм. 
Наибольшую известность получили события в городе 
Шуе Иваново-Вознесенской губернии. 15 марта 1922 г.
несколько тысяч верующих Воскресенского храма 
пытались воспрепятствовать изъятию и даже 
разоружили часть красноармейцев. Войска 
открыли пулемётный огонь по людям, 
в результате чего четыре человека были убиты,
 десятки ранены…



Трагическими событиями в Шуе правители советского государства 
воспользовались, чтобы нанести сокрушительный удар по Русской Православной 
Церкви. Как писал В.И. Ленин 19 мар та 1922 года в секретном письме членам 
Политбюро, «данный момент представляет из себя не только 
исключительно благприятный, но и вообще единственный момент, когда 
мы можем с 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля 
наголову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много 
десятилетий». Изъятие ценностей, как писал далее Ленин, «должно быть 
произведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни 
перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем 
большее число представителей 
реакционной буржуазии и 
реакционного духовенства 
удастся нам по этому поводу 
расстрелять, тем лучше. 
Надо именно теперь 
проучить эту публику так,
 чтобы на несколько десятков 
лет ни о каком сопротивлении 
они не смели и думать».



Против верующих всё чаще стали применять оружие. Так произошло при 
изъятии ценностей кафедрального собора Смоленска, когда 6 человек было 
ранено, сотни арестованы. В Калужской губернии отряд, вооружённый
пулемётами, разогнал верующих, защищавших Пафнутиев Боров ский в честь 
Рождества Богородицы монастырь. Военная сила применялась в Ярославской 
губернии при изъятии ценностей Варницкого во имя Святой Троицы Сергиева 
монастыря. Сопротивление властям оказали в Кременчуге, Твери, Витебске,
Орле, Тамбове, многочисленные столкновения произошли в Москве. Всего в ходе 
кампании по изъятию церковных ценностей 1922 года произошло более тысячи 
серьёзных столкновений, во время которых применялась военная сила. Массовые 
аресты духовенства и верующих производились в большинстве губерний
России, Белоруссии, Украины…
С апреля 1922 года начались
 революционные трибуналы, 
связанные с противодействием 
декрету об изъятии церковных 
ценностей. Были расстреляны 
арестованные в Шуе 
священномученики…
В Москве были казнены пять
 человек, в том числе священномученики Александр Заозерский, Василий 
Соколов, Христофор Надеждин, 
мирянин мученик Сергий Тихомиров.



10 июня 1922 года начался Петроградский процесс, на котором были 
приговорены к расстрелу и расстреляны Петроградский митрополит 
священномученик Вениамин (Казанский) и ещё несколько человек.  



Только к середине 1922 года состоялся 231 судебный процесс по делам, связанным 
с изъятием церковных ценностей. Революционные трибуналы прокатились по 
всей стране. Они были в Смоленске, Ростове-на-Дону, Витебске, Череповце, 
Чебоксарах, Рыбинске, Костроме, Астрахани, Гомеле, Житомире, Ярославле, 
Полтаве, Екатеринбурге, Новочеркасске, Вятке и других городах. Общее число 
привлечённых к «церковным делам» к 1923 году составило около 10 тысяч чело-
век, более 2 тысяч погибло.



Третья волна гонений на Церковь в 1930-е годы.
«Раскулачивание» и коллективизация

В январе 1929 года Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило резолюцию «О мерах по 
усилению антирелигиозной работы», в которой борьба с религией 
приравнивалась к классово-политической. 8 апреля 1929 года вышло 
постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях». Этот 
документ стал основным правовым актом, регулировавшим религиозную жизнь
в СССР вплоть до 1990-х годов и ставившим жизнь религиозных общин под 
полный контроль государства. Не обладая правами юридического лица, 
религиозные общества могли начать свою  деятельность только после  
регистрации в местных органах власти. Церковные здания и имущество 
рассматривались как государственная собственность, которую государство 
передавало им для использования. Собрания и службы могли проходить только
с разрешения исполнительных комитетов местных советов, они же могли 
удалить из религиозной общины любого её члена. Какая бы то ни было 
просветительная и благотворительная деятельность категорически 
запрещалась: нельзя было создавать кассы взаимопомощи, кооперативы, 
производственные объединения, кружки, устраивать экскурсии и детские 
площадки, открывать библиотеки и читальни. Духовенство полностью 
отстранялось от участия в хозяйственных и финансовых делах религиозных 
общин.



Иван Владимиров «Революционные 
акварели» (писались с натуры…)



Последовавшая в октябре 1929 года инструкция НКВД «О правах и обязанностях 
религиозных объединений» относила «служителей культа» к так называемым 
лишенцам. 

Лишенцы — неофициальное название лиц, лишённых избирательных
прав. Однако кроме лишения права избирать и быть избранными, лишенцы 

испытывали всевозможные притеснения практически во всех сферах жизни. Им 
запрещалось работать в государственных органах, получать высшее или 

техническое образование. Лишенцам не выдавались продуктовые карточки, что 
зачастую обрекало их на мучительную голодную смерть, при этом они должны 

были платить непомерно высокий подоходный налог. 



За 1929–1930 год на «служителей культа» был возложен непосильный налог, в 
десятки раз  превышающий сумму, которую платили в предыдущие годы. 

Сельские священники обязывались регулярно сдавать непомерное количество 
мяса, молока, яиц и прочих продуктов. Невыплата налога часто служила 

поводом для закрытия храма, конфискации имущества и ареста священника. В 
1927 году наркомат труда СССР своим постановлением лишил «бывших и 

настоящих служителей культов» права на пенсию и пособия по безработице. 
Ограничение правовых возможностей распрострнялось и на членов семей 

священнослужителей. К категории лишенцев, кроме священнослужителей и 
монахов, относились также бывшие царские офицеры, полицейские, 

торговцы, лица, использующие наёмный труд. В 1927 году количество 
лишенцев в СССР превысило 3 миллиона человек.



Перерегистрация церквей 1929 года в реальности стала политической 
процедурой их закрытия. Если в 1928 году было закрыто 534 церкви, то в 1929 
году их число увеличилось вдвое и составило 1119 церквей. 
Резкое усиление террора по отношению к Русской Православной Церкви 
происходило в условиях ускорения темпов коллективизации, развёрнутого 
наступления на крестьянство, борьбы с кулачеством. Постановлением СНК 
СССР от 21 мая 1929 года хозяйство, принадлежащее «служителю культа», 
объявлялось кулацким хозяйством. 



В феврале 1930 года вышло постановление правительства «О борьбе с 
контрреволюционными элементами в руководящих органах религиозных 
объединений», которое предписывало местным органам власти усилить 
контроль над руководителями религиозных общин. За период с 1930 по 1933 год 
было арестовано около 40 тысяч церковно- и священнослужителей, 
объявленных «реакционерами» и «контрреволюционерами», в одной только 
Москве и 
Московской области — 4 тысячи человек. Большая часть арестованных была 
приговорена к 
заключению в 
концлагеря, 
многих 
расстреляли. 
Под видом 
борьбы с 
кулачеством 
была уничтожена 
значительная 
часть активных 
и самостоятельных
 мирян.



В 1932 году Союзом воинствующих безбожников был выдвинут лозунг 
«безбожной пятилетки»: «К 1 мая 1937 года имя Бога должно быть 

забыто на всей территории СССР!»



Снос храма



Разрушение горельефов храма





Разрушение храма



Взрыв храма



6 января 1937 года в СССР была проведена перепись населения. По предложению 
Сталина в анкету был включён вопрос о религиозной принадлежности 
гражданина. Цель — узнать, кем считают себя люди, живущие в государстве, 
которое строится на
принципах безбожия. 
При подведении итогов 
переписи оказалось, 
что из 98 миллионов
 опрошенных граждан 
СССР верующими 
назвали себя
 55 миллионов человек!

2/3 сельского населения
(а оно тогда составляло 
большинство населения 
страны!), и 1/3 
городского продолжают 
считать себя верующими 
и  равославными. 

И это после 20 лет 
террора!... 



Руководству страны стал очевиден провал антирелигиозной кампании в СССР. 
Тогда на Русскую Православную Церковь была воздвигнута новая волна гонений, 
исключительная по своему раз маху и жестокости не только в истории России, но 
и во всей мировой истории…

«Большой террор» 1937–1938 годов
2 июля 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление о проведении 
широкомасштабной операции по репрессированию целых групп населения. Во 
исполнение этого решения вышел «знаменитый» оперативный приказ НКВД № 
00447 от 30 июля 1937 года по репрессированию бывших кулаков, уголовников и 
других антисоветских элементов. Под «антисоветскими элементами» 
подразумевались, в частности, «сектантские активисты, церковники и прочие, 
которые содержатся сейчас в тюрьмах, лагерях, трудовых посёлках и колониях и 
продолжают вести там активную антисоветскую подрывную работу». 
Приказ устанавливал и количественные «лимиты» по каждой категории и для 
каждого региона СССР. Например, для Западно-Сибирского края к расстрелу
по первой категории утверждалось 5 тысяч человек, по второй — 12 тысяч 
человек. По всей стране для расстрела было намечено  осудить почти 76 тысяч 
человек, заключить в лагеря — 193 тысячи человек. «Если во время этой 
операции будет расстреляна лишняя тысяча людей — беды в этом 
особой нет», — писал нарком внутренних дел Ежов в разъяснениях к приказу.



Списки расстрелянных в Тобольской тюрьме…



Только 1 день…



















«Россия! Как грустно! Как странно поникли и 
грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звездная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.
И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал как виденье меж этих померкших полей…» 
Н.Рубцов





⚫ 1937 г. - арестовано    136 900 православных священно- и 
церковнослужителей, расстреляно 85 300. 

⚫ 1938 г. – арестовано     28 300 чел.,     расстреляно 21 500. 
⚫ 1939 г. – арестовано     1 500 чел.,    расстреляно 900. 
⚫ 1940 г. – арестовано     5 100 чел.,     расстреляно 1 100. 
⚫ 1941 г. – арестовано     4 000 чел.,     расстреляно 1 900.



Последнее фото митрополита Серафима (Чичагова). 
Таганская тюрьма. 1937 г.



30 ноября 1937 года арестовали митрополита Серафима  (Чичагова). 81-летнего 
тяжелобольного Владыку вынесли из дома на носилках, увезли в Таганскую 
тюрьму и вскоре по решению  тройки УНКВД по Московской области 
расстреляли на печально известном Бутовском полигоне. 
В этом  месте в 30–50-е годы XX века были расстреляны  десятки тысяч человек, 
из которых известны имена 20 тысяч  убитых в 1937–1938 годах. 



Среди захороненных 
на Бутовском 
полигоне— 
около 1000 
священнослужителей 
и других 
«церковников»,
единственной 
виной которых было 
то, 
что они исповедовали 
православную веру.



В результате гонений, религиозная жизнь в СССР внешне почти 
прекратилась. К началу 1940-х гг. в 25 областях РСФСР не было ни одного 
действующего православного храма, а всего в РСФСР оставались не 
закрытыми около 100 храмов из 55 000  действовавших в 1917 г.. За этот 
период число храмов в Советской России сократилось примерно на 98 %, 
а священно- церковнослужителей на 95%. Как организация РПЦ была 
почти полностью разгромлена. 

К 1939 г. продолжало служить около 2 % от дореволюционной 
численности священно- и церковнослужителей. 

Из архиереев на своих кафедрах оставались всего четверо (!): глава 
Церкви, митрополит Московский Сергий; митрополит 
Ленинградский Алексий (Симанский); архиепископ Петергофский 
Николай (Ярушевич); управляющий Новгородской и Псковской 
епархиями архиепископ Сергий (Воскресенский).



Массовое уничтожение просвещённых 
и ревностных пастырей, множества 
подвижников благочестия существенно 
понизило  нравственный уровень 
общества, «из народа была выбрана соль»,  что привело его в угрожающее 
состояние духовного разложения. 
Как говорил святитель Филарет, 
архиепископ Черниговский: 
«Вера — душа народа.  Когда гаснет она 
в народе, то он превращается   в 
безжизненный труп,  быстро разлагающийся, 
предающийся тлению».



СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ
Наименование страстотерпцы Церковь Христова Православ ная относит к 
тем святым, которые приняли страдания и смерть с христианской кротостью и 
смирением, с беззлобием к врагам, явив своей кончиной побеждающий зло свет 
Христовой веры. В 2000 году Русской Православной Церковью к лику 
страстотерпцев были причислены благоверный царь Николай Александрович и 
его семья: царица Александра, царевич Алексий, великие княжны Ольга, 
Татиана, Мария и Анастасия. 
В ночь на 4 (17 н.ст.) июля 1918 года все они 
были жестоко убиты по приказу большевиков 
в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.





















Из воспоминаний П.А.Столыпина о его 
беседе с царем Николаем 
Александровичем:
«…поверьте мне, Петр Аркадьевич, у 
меня более чем предчувствие, у меня в 
этом глубокая уверенность: я обречен 
на страшные испытания, но я не 
получу моей награды здесь, на земле. 
Сколько раз применял я к себе слова 
Иова: "Ибо ужасное, чего я ужасался, 
то и постигло меня, и чего я боялся, 
то и пришло ко мне" (Иов. 3, 25). 
В другом месте, перед важным решением, 
много молившись, Он сказал: 
«Быть может, необходима 
искупительная жертва для 
спасения России: я буду этой 
жертвой — да совершится воля 
Божия!»



Весной 1918 года во время
пересылки Царской Семьи в 
Екатеринбург накануне крестных 
страданий Великая Княжна Ольга
 Николаевна написала в своём 
письме из Тобольска:

«Отец просит передать 
всем тем,  кто Ему 
остался предан, и тем, на 
кого они могут иметь 
влияние, чтобы они не 
мстили за Него, так как 
Он всех простил и за всех 
молится, и чтобы не 
мстили за себя, и чтобы 
помнили, что то зло, 

которое
сейчас в мире, будет еще 
сильнее, но что не зло 
победит зло, 
а только любовь...»



Убитые в доме Ипатьева: царь Николай II, царица Александра, 
царевич Алексий, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, 
Анастасия, лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин, камердинер 
полковник Алексей Егорович Трупп, комнатная девушка Анна 
Степановна Демидова, повар Иван Михайлович Харитонов



Молитва 

Посвящается Их Императорским Высочествам
Великим Княжнам Ольге Николаевне и Татьяне Николаевне

Пошли нам, Господи, терпенье,
В годину буйных, мрачных дней,

Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.

 Дай крепость нам, о Боже правый,
Злодейства ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый

С Твоею кротостью встречать.
И в дни мятежного волненья,

Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и униженья

Христос, Спаситель, помоги!
Владыка мира, Бог вселенной!

Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной,

В невыносимый, смертный час...
И, у преддверия могилы,

Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы

Молится кротко за врагов!
г. Елец, Октябрь 1917 г.

Стихотворение Сергея Бехтеева "Молитва" было послано в
октябре 1917 г. через графиню А.В.Гендрикову 
Их Императорским Высочествам в г. Тобольск  



Икона святых царственных 
страстотерпцев:

 царя Николая 
Александровича, 
царицы Александры,
цесаревича Алексия, 
великих княжон   
Анастасии, Марии, Ольги, 
Татианы



Храм-на-Крови во имя Всех святых в земле 
Российской просиявших, г. Екатеринбург



Первые двадцать лет беспрестанных гонений на 
православных христиан, воздвигнутых безбожной властью 
в XX веке, были самыми жестокими и кровавыми в истории 
Вселенской Церкви. По беспощадности и масштабу они 
сопоставимы с эпохой первых гонений на христиан. Тогда 
один из выдающихся раннех-ристианских писателей 
Тертуллиан отвечал гонителям: «Никакая изысканная 
жестокость ваша не приносит вам успеха — она скорее 
располагает в нашу пользу. Чем более вы истребляете нас, 
тем более мы умножаемся; кровь мучеников есть семя 
христианства».



Из книги русского писателя В.А.Никифорова-Волгина 
«Дорожный посох», расстрелянного в 1941 году 
«за издание книг, брошюр и пьес клеветнического, 
антисоветского содержания».  Посмертно 
реабилитирован в 1991 году.

«Я проходил мимо осквернённых храмов, сожжённых часовен, монастырей, 
превращённых в казармы и торговые склады, был свидетелем надругательства 
над мощами и чудотворными иконами, соприкасался со звериным ликом 
человека… Был избиваем и гоним не раз, но Господь  помог мне всё претерпеть и 
не впасть в уныние. Да разве могу я ослабнуть духом, когда вижу я… сотни 
пастырей идут с котомками и посохами по  звериным тропам обширного 
российского прихода. Среди них были даже и епископы, принявшие на себя иго 
апостольского странничества… Все они прошли через поношение, заключения, 
голод, зной и ледяной ветер. У всех были грубые обветренные лица, мозолистые 
руки, рваная одежда, изношенная обувь, но в глазах и в голосе сияние 
неизреченной славы Божией, непоколебимость веры, готовность всё принять и 
всё благословить… При встрече кланялись земно друг другу, обнимались, тихо 
беседовали среди поля или леса. На прощание крестили друг друга и 
расходились по разным дорогам…



Молился я в потаённых монастырях, где подвизались иноки из бывших
отрицателей и поносителей имени Божиего. Видел иноков в миру, всегда
готовых поделиться Богом с неимущими Его и тоскующими по Нему.
Был очевидцем великого раскаяния русского человека, когда он со слезами 
падал в дорожную пыль и у каждого встречного просил прощения.
Видел власть имущих, которые в особой ладанке носили на груди частицу 
иконы или маленький образок и потихоньку, яко Никодим в нощи,
приходили ко мне за утешением. Знаю одного из них, который хранит в
чулане иконы отцов своих и в моменты душевного затемнения затепляет
перед ними лампаду и молится…
Видел запуганных отцов, заявлявших мне: сами-то мы безбожники, а
детей наших выучи Закону Божиему, чтобы они хулиганами не стали…
И в большой тайне у многих из этих отцов я учил детей их… Слышал и
новые народные сказания о грядущем Христовом Царстве, о пришествии
на землю Сергия Радонежского и Серафима Саровского, о Матери
Божией, умолившей спасение Русской земле.
Не одну сотню исповедей выслушал я (и страшные были эти исповеди), и
все кающиеся готовы были принять самую тяжкую епитимию и любой
подвиг, чтобы не остаться вне Чертога Господня. Вся русская земля 
истосковалась по Благом Утешителе. Все устали. Все горем захлебнулись. Все 
чают Христова утешения. Я иду к ним, пока сил хватит, и крепко ещё обнимает 
рука мой дорожный посох».



Прославление новомучеников и исповедников XX века началось в 1989 году, когда 
к лику святых был причислен Святейший Патриарх Тихон. После этого почти 
каждый год совершались канонизации подвижников XX века. В Деяниях 
Юбилейного Архиерейского Собора 2000 года было записано:
«На исходе второго христианского тысячелетия, когда мир празднует юбилей 
Боговоплощения, Русская Православная  Церковь приносит Христу плод своих 
голгофских страданий — великий сонм святых. Эпохой мучеников и 
исповедников для России явился  XX век. Боголюбивая полнота Русской 
Православной Церкви благоговейно хранит святую память о жизни, подвигах 
исповедничества святой веры и мученической кончине иерархов, 
священнослужителей, монашествующих и мирян, вместе с царской семьёй 
засвидетельствовавших во время гонений свою веру, надежду и любовь ко Христу 
и Его Святой Церкви даже до смерти и оставивших о себе грядущим поколениям 
христиан свидетельство о том, что „живем ли — для Господа живем; умираем ли 
— для Господа умираем“ (Рим. 14, 8). Терпя великие скорби, в бедствиях, в нуждах, 
в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах они сохранили в серд-
це мир Христов, стали светильниками веры для соприкасавшихся с ними людей. 
Прославляя подвиг новомучеников и исповедников, Русская Православная 
Церковь уповает на их предстательство и молится, да пробавит Господь милость 
Свою на нас и даст всем нашим соотечественникам время на покаяние, зажжёт в 
их сердцах огонь веры, ревность о возрождении Руси Святой, нашего земного
Отечества».



Празднование 
Собору новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской совершается 
25 января (7 февраля 
по новому стилю) —
 в день памяти 
священномученика 
митрополита Владимира 
(Богояв ленского),
 если этот день 
совпадает с Воскресным днём,
 или в ближайшее 
Воскресенье после него.



В Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской немало сибирских 
святых. В 1937 году в Новосибирске были убиты и погребены в безвестной могиле 
мужественные страдальцы за Христа — священномученики Николай Ермолов и 
Иннокентий Кикин, пресвитеры Новосибирские.



Село Волчанка: Сибирская Голгофа

…Когда именно происходили казни, пока не известно: местные жители 
утверждают – в 30-е годы, но, судя по некоторым данным, похоже, что 
расправы велись в середине или конце 20-х годов.

Но не это главное. Чудом Божиим можно назвать то, что жители Волчанки, 
более семидесяти лет молчавшие о трагедии, вдруг заговорили о ней, 
оплакали невинно убиенных, и то, что на огромном лугу, бывшем еще лет 50 
назад осиновым лесом, настоятель храма во имя Преподобного Сергия 
Радонежского села Довольное священник Андрей Гусев смог найти 
свидетельства тех давних преступлений – пять почти незаметных в густой 
траве углублений. На месте гибели и на месте их нынешнего упокоения были 
установлены поклонные 
кресты.



Своими руками отец Андрей и прихожане храма Сергия Радонежского извлекли  
из  земли останки 18 православных  мучеников. 16 сентября 2007 г. останки были 
перезахоронены  в парке Победы села Довольное. 



Оказалось, что о той давней трагедии знали многие. Кто-то слышал от родных 
туманные намеки на какие-то массовые казни «попов», кто-то, как, например, 
Иван Григорьевич Долженко, помнил, что в детстве бабушка летом брала его на 
крестные ходы - местные старухи с иконами ежегодно ходили за поскотину 
«проведовать» убиенных «попов» - просить у них прощения за совершенный 
грех и... дождя. Причем, по словам Ивана Григорьевича, после их молитвы 
всегда шел дождь. А Василий Александрович Бовкун удостоился сомнительной 
«чести» услышать о происходившем 
в те смутные годы непосредственно 
от самого участника казней – 
местного конюха Митрохи Ширина, 
который неоднократно с циничной 
похвальбой рассказывал мне о казни 
40 священников, которую они 
совершили в начале 30-х годов,
 даже со слов палача, 
с особой жестокостью …



Погребенные люди находились в самых неестественных 
позах, конечности и ребра сломаны, как бы перерублены, 
череп одного рассечен, на черепе другого на лбу оказался 
плотно закрепленный 
нательный медный 
крест. Это заставляет 
думать о том, что этот 
крест раскалили, 
и таким образом 
был запечатлен 
мученик за Христа. 



 …. Митрофан рассказывал: «Вывели мы попов за деревню, за ту линию, 
которая отделяла в то время выпаса от сенокосов, и заставили их рыть 
себе могилы. После этого начались расправы. В священников стреляли, 
полуживых добивали лопатами, один пытался выбраться из могилы, ему 
лопатой отсекли голову и, наконец, еще не умерших людей засыпали 
землей».
Этот рассказ привел в ужас Василия Александровича, он воскликнул: 
«Как вы могли так поступать с людьми?», − на что палач с усмешкой 
отвечал: «Это не люди, это попы».

…Житель Волчанки Кобзев передал нам рассказ своей матери, ныне 
покойной; по ее словам, свозили священников из близлежащих районов 
по 2−3 человека. Ей запомнилось, что среди казненных был батюшка из 
Карасука. Священников содержали под стражей не более 2−3 дней, после 
чего выводили за деревню и убивали лопатами или колотушками в 
осиновых околках вдоль старой Ильинской дороги...



По воспоминаниям местных жителей, сразу после казни священников в селе 
началась засуха. Люди восприняли это как гнев Божий и, несмотря на власти, с 
иконами пошли на место казни. Сразу, после горячей молитвы, совершенной на 
месте захоронения, хлынул дождь. Эти молебны на месте убиения совершались 
ежегодно, чаще всего на Ильин день…



Храм в честь новомучеников и исповедников российских 
в п.Ложок Искитимского района.

 Именно в этих местах когда-то действовал один из самыхзловещих 
спецлагерей — Искитимский штрафной лагерь Сиблага.


