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Аннотация. Статья посвящена социально-политическим аспектам возникно-

вения и распространения церковного обновленческого раскола на территории 

Ярославской губернии в 1922-1925 гг.  Цель исследования – более полно, чем это 

представлено в историографии темы, отразить участие в провоцировании церков-

ного раскола роли не только центральных, но и местных органов советской вла-

сти, а также реакцию на это ярославского духовенства и прихожан.  Материалы и 

методы, использованные в исследовании, включают главным образом опублико-

ванные и введенные ранее в научный оборот исторические источники – делопро-

изводственную документацию высшего государственно-политического аппарата 

страны, статьи провинциальной прессы, публичные обращения высших иерархов 

Русской Православной Церкви. Проанализированные в русле социальной истории 

на основе принципов неопозитивистской методологии и представленные в про-

блемно-хронологической последовательности изложения событий, они служат 

надежным средством изучения  поставленной проблемы. Актуальность исследуе-

мой темы вытекает из ее историографического обзора, в круг которого вошли 

наиболее значимые публикации последних лет.  Результаты и выводы  исследова-

ния  построены на документально-исторической основе и позволяют  обосновать 

на местном материале истории церковного обновленчества в Ярославской губер-

нии в 1922-1925 гг. концепцию раскола как явления «церковной революции», 

инициированного и  режиссированного на всем его протяжении  большевистской 

властью, что было обусловлено ее воинственной антирелигиозной идеологией. 

Научная новизна  исследования заключается во впервые предпринятой система-

тизации до сих пор представленного разобщено и фрагментарно исторического   

материала по истории обновленческого раскола в Ярославской губернии в 

начальный период становления советской власти. Практическое значение приве-
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денных в статье данных и их интерпретация состоит в возможности использова-

ния их в культурно-образовательной и научно-исследовательской деятельности.  
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Abstract. The article is devoted to the socio-political aspects of the emergence and 

spread of the church renovationist schism in the territory of the Yaroslavl province in 

1922-1925.  The purpose of the study is to reflect more fully than it is presented in the 

historiography of the topic, the participation in provoking the church schism of the role 

of not only central, but also local bodies of Soviet power, as well as the reaction of the 

Yaroslavl clergy and parishioners to this. The materials and methods used in the study 

include mainly historical sources published and previously introduced into scientific 

circulation – office documentation of the highest state and political apparatus of the 

country, articles of the provincial press, public appeals of the highest hierarchs of the 

Russian Orthodox Church. They are analyzed in the mainstream of social history on the 

basis of the principles of neopositivist methodology and presented in the problem-

chronological sequence of events, they serve as a reliable means of studying the prob-

lem posed. The relevance of the topic under study follows from its historiographical 

review, which includes the most significant publications of recent years. The results and 

conclusions of the study are based on the documentary-historical basis and allow us to 

substantiate, on the local material of the history of church renovationism in the Yaro-

slavl province in 1922-1925, the concept of schism as a phenomenon of the “church 

revolution”, initiated and directed throughout its entire length by the Bolshevik gov-

ernment, which was due to its militant anti-religious ideology. The scientific novelty of 

the research lies in the first undertaken systematization of the historical material on the 

history of the renovationist schism in the Yaroslavl province in the initial period of the 

formation of Soviet power, which has been presented so far. The practical significance 

of the data presented in the article and their interpretation lies in the possibility of their 

use in cultural, educational and research activities.  
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Введение 

История обновленческого дви-

жения в Русской Православной 

Церкви оставалась в сфере идеоло-

гического влияния в течение всех 

десятилетий советской власти. 

Главным препятствием на пути 

воссоздания  всех исторических 

фактов этого процесса и объектив-

ного их освещения было отсутствие 

репрезентативной документальной  

базы, поскольку архивы ведомств, 

определявших антицерковную по-

литику, были закрыты для исследо-

вателей. После рассекречивания 

ряда фондов и публикации большо-

го комплекса документов задачу по 

восстановлению событийной исто-

рии церковного обновленчества в 

СССР в 1922-1946 гг. можно счи-

тать в основном решенной. В дис-

сертациях и монографиях, в учеб-

никах по церковной истории при-

ведена  хронологическая последо-

вательность событий, обозначены 

позиции власти, Святейшего Пат-

риарха, лидеров обновленческой 

оппозиции, определены масштабы,  

глубина, причины и последствия 

раскола, появились историографи-

ческие исследования темы [Голо-

вушкин, 2014; Иванов, 2014; Исто-

рия России … , 1997; Лавринов, 

2016; Лобанов, 2019; Мазырин, 

2021; Шилкина, 2011; Шкаровский, 

1999]. 

Вместе с тем актуальность за-

ключенной в истории обновленче-

ского раскола РПЦ проблематики 

не снизилась, напротив, по мере 

наполнения фактами общей исто-

рической картины церковной жиз-

ни в СССР в период  большевист-

ской диктатуры все острее стано-

вится потребность в истинной 

оценке происходившего. В центре 

научной дискуссии – сущность об-

новленчества 1920-х гг., что точно 

выразил один из наиболее автори-

тетных исследователей темы в по-

становке вопроса: «Советское об-

новленчество –  церковный фено-

мен или инструмент госбезопасно-

сти?» [Мазырин, 2019]. Не отрицая 

идейного содержания тех претен-

зий, с которыми выступили лидеры 

обновленческой оппозиции в 1922-

1923 гг., автор привел аргументы и 

факты в подтверждение того, что 

сущность раскола определялась не 

идейной стороной, а  давлением на 

Церковь враждебной ей государ-

ственной власти. 

 С этой оценкой трудно не согла-

ситься, поскольку даже простой  

взгляд с событийной стороны на 

происходившее раскрывает тот же 

смысл – не случись ареста Патриарха 
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Тихона и его сторонников – архиере-

ев, не возникло бы у раскольников 

соблазна взять в свои руки церковное 

управление. Очевидно, если бы 

власть не поддерживала обновленцев 

всеми административными мерами  в 

течение долгого  времени, то не воз-

никло бы «обновленческого движе-

ния», распространившегося на все 

епархии.  

Большой вклад в развитие исто-

рии обновленческого раскола вно-

сят региональные  исследования, 

которых пока не так много [Лаври-

нов, 2007; Мазырин, 2019; Пантю-

хин, 2014; Шиленок, 2006]. По 

Ярославской епархии тема затрону-

та в целом ряде работ, представле-

на в  публикациях части докумен-

тов, в основном  биографического 

характера, что делает не только не-

обходимым, но и возможным си-

стематизировать  введенный в 

научный оборот материал по теме, 

представив его в более полной и 

целостной интерпретации.  Кроме 

того, эта историографическая ситу-

ация позволяет уделить особое 

внимание наименее изученной сто-

роне обновленческого раскола –  

истории борьбы с ним, как  на 

уровне отдельных личностей, про-

тивостоявших  «церковной рево-

люции», так и на уровне массовых 

протестов прихожан против пере-

дачи храмов обновленцам [Благо-

вестник … ; Все мы – Христо-

вы … , 2012-2017; Мазырин, 2021; 

Николаев, 2015; Ради мира церков-

ного … ; Страж церкви христо-

вой … , 2018].  

Результаты исследования 

Обновленческий раскол в исто-

рии Русской Православной Церкви 

убеждает в истинности евангель-

ских слов о том, что воздвигнутую 

Христом Церковь «и врата ада не 

одолеют».  Несмотря на нанесен-

ные богоборческой властью за пять 

лет ее существования сильнейшие 

удары по церковной иерархии, мо-

настырям,  приходским священни-

кам, церковным активистам  рели-

гиозная  жизнь продолжалась. Уга-

сания веры в народе не замечалось, 

не происходило и  массового отпа-

дения прихожан от церкви, бого-

служения осуществлялись согласно 

Уставу. Об этом сообщалось, в 

частности, в рапортах благочинно-

го из Рыбинского уезда: «В огром-

ном же большинстве проповедь 

атеизма и кощунства задевала 

только уши слушателей, нисколько 

не касаясь их верующего сердца. А 

были случаи и наоборот, когда пра-

вославные, бывшие прежде в рели-

гиозном отношении теплохладны-

ми, ныне становились крепко ве-

рующими и любящими Церковь 

Божию» [Все мы – Христовы, 2012-

2017, т. 2, с. 8]. 

Открытые гонения на духовен-

ство, аресты и  расстрельные при-

говоры, рассчитанные на запугива-

ние православного народа,  приво-

дили  к обратным результатам. В 

следственных материалах прихо-

жан,  арестованных по церковным 

делам Ярославской епархии, встре-

чались признания следующего со-

держания. «Если до революции я 
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более или менее относилась ин-

дифферентно к церкви и духовен-

ству, то после революции все годы 

я горячо встала на сторону оби-

женного и притесняемого духовен-

ства и церкви» [Все мы – Христо-

вы, 2012-2017, т. 3, с. 256].  

Крепость соборного единства ве-

рующих заставила власть искать но-

вые средства борьбы с православием, 

и она  решила посеять семена раско-

ла внутри Церкви, вовлекая в свою 

стратегию обманом и игрой на чело-

веческих слабостях тех клириков, 

которых Троцкий с иронией и изряд-

ной долей презрения называл «со-

ветским духовенством». Он имел в 

виду тех,  кто готов был сотрудни-

чать с большевистской властью в 

широком диапазоне возможных за-

даний  – от  работы в комиссиях 

Центральной Комиссии Помощи го-

лодающим до осведомителей  ГПУ о 

настроениях в церковной среде и 

инициаторов создания новых орга-

нов управления РПЦ.  

«Вся стратегия наша в данный 

период, – указывал Троцкий в сек-

ретной записке в Политбюро 

12 марта 1922 г., –  должна быть 

рассчитана на раскол среди духо-

венства на конкретном вопросе: 

изъятие ценностей из церквей. Так 

как вопрос острый, то и раскол на 

этой почве может и должен принять 

очень острый характер, и той части 

духовенства, которая выскажется за 

изъятие и поможет изъятию уже 

возврата назад к клике патриарха 

Тихона не будет» [Архивы Крем-

ля … , 1997-1998, кн.2, с. 51 (П-32)].   

Идея Троцкого вытекала из его 

историко-теоретических размыш-

лений об особенностях  церковной 

реформации в России. Вскоре она 

получила свое развитие в директи-

вах и отчетах Политбюро и ГПУ, 

воплотилась в организации новой 

по составу Комиссии по проведе-

нию отделения Церкви от Государ-

ства (КОМОТЦЕРГОР или под 

другим названием  Антирелигиоз-

ная комиссия при ЦК РКП (б) – 

АРК). Во внутриведомственной 

переписке цинизм новой кампании 

по провоцированию раскола РПЦ 

был прикрыт идеологическими 

догмами большевизма о необходи-

мости полного искоренения рели-

гии, что на деле означало  двуххо-

довую комбинацию – первоначаль-

ное устранение «тихоновцев» при 

полной поддержке властью «совет-

ского духовенства», а затем раскол 

и уничтожение  самих «обновлен-

цев»  [Архивы Кремля … , 1997-

1998, кн.1, с. 161-164 (№ 23-29, 

с. 180-181 (№23-48), с. 251-252 

(№25-1), с. 311-312 №12-3, с. 321-

333 (№12-7, 12-18].  

В новую стратегию политиче-

ской борьбы с Церковью были по-

священы все секретари губернских 

партийных комитетов и председа-

тели губернских исполкомов на 

особом совещании в рамках прохо-

дившего 27 марта – 2 апреля 1922 г. 

XI съезда РКП(б). Намеченный 

план «церковной революции» всту-

пил в действие с началом активной 

фазы кампании по изъятию церков-
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ных ценностей в конце апреля – 

начале мая 1922 г.  

Все последующие шаги ГПУ и 

других ведомств, вовлеченных в 

продвижение раскола, воссозданы в 

их хронологической последователь-

ности [Иванов, 2014; Исто-

рия Русской … , с. 168-263]. Они вы-

разились в расстрельных приговорах 

московского ревтрибунала и в подго-

товке «лояльным» духовенством со-

зыва Собора с целью легитимности 

задуманного низвержения Патриарха 

Тихона для последующих нововве-

дений в церковном устройстве и по-

ложении клира. С целью  расшире-

ния социальной базы «церковной 

революции» требовалось продвиже-

ние обновленческой идеологии в со-

знание верующих.  

Для этого властью было  иници-

ировано, а также административно 

и финансово обеспечено  издание 

10-тысячным тиражом  журнала 

«Живая церковь».   Важная роль в 

систематической пропаганде про-

граммы обновленцев отводилась 

правительственным изданиям с их 

массовыми тиражами и авторите-

том официальных средств инфор-

мации [Архивы Кремля … , 1997-

1998, кн.1, с.311-313].  

В Ярославской губернии в  

1921-1923 гг. это была газета 

«Творческие дни», орган Ярослав-

ского губернского комитета РКП(б) 

и исполкома Совета. Ее антицер-

ковные материалы были рассчита-

ны на эмоционально восприимчи-

вую часть читателей. Они отлича-

лись  внушающим воздействием, 

были подчинены цели подготовить 

общественное сознание к неизбеж-

ности разделения духовенства по 

его отношению к изъятию церков-

ных ценностей (Творческие дни, 

1922. №68, с. 1, №69, с. 1,2, №70, 

с.1, № 71, с. 1, №72, с. 1, №74, 

с. 1,2, №76, с.2).    

Акцент на противопоставление 

тех клириков, кто признал церков-

ное достояние собственностью 

народа и призвал пожертвовать  его 

для спасения голодающих, и, с дру-

гой стороны,  «врагов народа», кто 

предупреждал против святотатства  

и кощунства при изъятии церков-

ных ценностей, был внесен в про-

пагандистские материалы газеты 28 

марта, и впоследствии только уси-

ливался. Быстро происходило пе-

ремещение данной  информации на 

первую страницу номеров,  увели-

чение размера статей, заострились 

заголовки.  В первых числах апре-

ля – «Раскол среди «отцов» и «Воз-

звание 80 священнослужителей», а 

уже в начале мая – «Накануне 

окончательного раскола», «Цер-

ковный раскол».  Пропагандисты 

стремились подтолкнуть  события в 

Ярославской епархии, вбрасывая 

такую информацию: «Во всех 

крупных городах, не исключая ста-

роверной Москвы, …создается оп-

позиция патриарху и окружавшей 

его черносотенной камарильи. … 

Церковь на вулкане. Еще один тол-

чок, еще один взрыв  – и тяжелые 

стены средневековья рухнут» 

(Творческие дни, 1922, №78, с. 2; 

№79, с. 1; № 109, с. 1; № 143, с. 3).  
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В  конце июня появилась статья с 

броским заголовком «Церковный 

«февраль», то есть прозвучало при-

знание совершившейся  клерикаль-

ной революции (Творческие дни, 

1922, №103, с. 1).  

Характерно, что фактологиче-

скую основу пропагандистской ра-

боты  ярославские газетчики заим-

ствовали из центральных и других 

провинциальных периодических 

изданий, они остро ощущали от-

сутствие информации о событиях в 

Ярославской епархии и предприня-

ли попытку спровоцировать мест-

ное духовенство на открытое вы-

ражение своей позиции. В номере 

от 2 апреля, обрисовав «диспози-

цию» в церковной среде по вопросу 

изъятия церковных ценностей в 

виде трех групп клириков – кроме 

уже известных нашлось место тре-

тьей – тех, кто во главе с Патриар-

хом еще не определился,  –  они 

прямо поставили вопрос: «Какую 

позицию заняло ярославское духо-

венство? К какой категории его 

следует отнести? Судя по тому, что 

ни один представитель ярославско-

го духовенства до сих пор не сде-

лал заявления в печати о том, как 

он смотрит на это, можно предпо-

ложить, что наши «отцы церкви» 

предпочитают устлать костьми 

умерших людей хлебородные поля 

Поволжья. … мы ждем, что оно 

выскажет свое отношение к делу 

изъятия церковных ценностей для 

спасения умирающих от голода» 

(Творческие дни, 1922, №76, с.1).  

Спустя десять дней ярославские 

газетчики стали строить догадки: 

пока «верхи» – ярославский митро-

полит и епископы – не высказались 

публично, что означало по пропаган-

дистским  клише,  не засвидетель-

ствовали  через газету свое верно-

подданническое отношение к власти, 

клерикальные «низы» уже «поды-

мают голос за отдачу ценностей» 

(Творческие дни, 1922, №133, с. 2).  

Пропагандисты использовали 

факт молчания «верхов» Ярослав-

ской епархии для прибавления еще 

одного штриха к создаваемому в га-

зете негативному портрету церков-

ной иерархии в целом.  «…почему 

молчит ярославское духовенство, 

разве ему не очевидно, какая гнусная 

роль у старой церкви была прежде, 

смелости не хватает объявить себя 

сторонниками церковной револю-

ции, которая приведет к истинно 

христианской религии» (Творческие 

дни, 1922, №133, с. 2). 

Наивно было полагать, что пе-

чатный орган Ярославского губко-

ма РКП(б) разместил бы на своих 

страница публичные обращения 

сторонников Святейшего Патриар-

ха Тихона. С другой стороны, ду-

ховенство глубже обывателей и 

провинциальных газетчиков видело 

причину и возможные драматиче-

ские последствия наметившегося 

разделения. Только поверхностный 

взгляд мог связать появление оппо-

зиции Патриарху с изъятием цер-

ковных ценностей, тем более, что 

его публичные обращения по этой 

теме не давали повода к противо-
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стоянию. Подлинная угроза  исхо-

дила из обновленческой идеологии, 

революционной  по духу и чуждой 

православным канонам, а также от 

достаточно явно выраженного 

стремления небольшой группы 

священников встать во главе цер-

ковного руководства. Ярославский 

клир не проявлял своей  позиции и 

сохранял соборное единство до тех 

пор, пока проблема выбора не вста-

ла перед ним прямо и неотвратимо. 

Это произошло после того, как 

находившийся под арестом Свя-

тейший  Патриарх  Тихон офици-

ально сделал заявление о передаче  

своих полномочий впредь до созы-

ва второго Поместного Собора или 

до разрешения его дела одному из 

назначенных им чрезвычайных Ме-

стоблюстителей. При этом Перво-

святитель указал на двух кандида-

тов –  Петроградского митрополита 

Вениамина (Казанского), который 

был вскоре арестован и через 3 ме-

сяца расстрелян, и митрополита 

Ярославского Агафангела.  

 Патриарх действовал в соответ-

ствии с Определением Собора 

1917-1918 гг. и Постановлением 

Высшего Церковного Управления 

от 20 ноября 1920 г.,  в котором 

указанное назначение связывалось 

не с «самоустранением» Патриарха, 

а с прекращением деятельности 

высших органов церковной власти 

в условиях религиозных гонений 

[Иванов, 2014; История Рус-

ской … , 1997]. 

Письмо Патриарха Тихона от 

16 мая с уведомлением о согласо-

вании с  гражданской властью кан-

дидатуры ярославского владыки, 

митрополит Агафангел  получил из 

рук редактора журнала «Живая 

церковь» В. Д. Красницкого, спе-

циально приехавшего в Ярославль 

вместе с «соглядатаем» Троцкого  

И. В. Пашкевичем [Иванов, 2014].  

 18 мая состоялась их встреча в 

резиденции владыки в Толгском 

монастыре. Расчет  на сотрудниче-

ство ярославского владыки с обнов-

ленцами провалился – он отказался 

выступить против «контрреволюци-

онной» линии Патриарха. На пути к 

церковному управлению у обнов-

ленческой оппозиции возникло но-

вое препятствие в лице одного из 

постоянных членов Священного 

Синода при Патриархе, авторитет-

ного и известного твердостью ха-

рактера, старейшего по хиротонии 

ярославского владыки. Вследствие 

этого митрополит Агафангел был 

незамедлительно взят под постоян-

ное  наблюдение местными чеки-

стами. В шифротелеграмме от руко-

водства ГПУ  предлагался целый 

ряд мер воздействия на владыку, 

включая обыск его канцелярии, 

арест помощников, подписку о не-

выезде и домашний арест. Угрожа-

юще выглядело распоряжение: вы-

слать на Агафангела весь компроме-

тирующий его материал [Ради мира 

церковного … , 2005].  

В результате сложились условия 

для захвата церковной власти, что 

позволило обновленцам создать 

неканоническим путем, но при 

поддержке государственной власти,  
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свой орган – Высшее Церковное 

Управление (ВЦУ), подменивший  

законно установленное руковод-

ство РПЦ. Уже 20 мая члены ВЦУ 

заняли резиденцию Патриарха Ти-

хона на Троицком подворье, полу-

чив в свои руки канцелярию Свя-

тейшего. 22 мая в центральных ор-

ганах периодической печати они 

прокомментировали совершенный 

переворот как вполне легитимный, 

продиктованный обстоятельствами, 

переход полномочий по управле-

нию церковными делами  к ВЦУ 

для подготовки созыва Поместного 

Собора. «С этого момента главным 

орудием гонения на Церковь стано-

вится группа церковных отступни-

ков, навязанная верующим в каче-

стве «высшей власти» решением 

богоборцев из Комиссии Троцкого» 

[Иванов, 2014, с. 47; История Рус-

ской  … , 1997, с. 181-183]. 

Угроза репрессий не могла из-

менить позицию митрополита 

Агафангела, которую он изложил 

18 июня 1922 г. в «Послании Заме-

стителя Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, митропо-

лита Ярославского Агафангела к 

архипастырям, пастырям и всем 

чадам Православной Русской Церк-

ви». Слово Патриаршего место-

блюстителя  высветило реальное 

положение дел, открыло мотивы и 

цели  людей, захвативших власть в 

Церкви. Ключевыми были следую-

щие строки Послания: «Они объ-

явили о своем намерении пере-

смотреть догматы и нравоучение 

нашей православной веры, священ-

ные каноны Св. Вселенских Собо-

ров, православные богослужебные 

уставы, данные великими молит-

венниками христианского благоче-

стия, и организовать таким образом 

новую, именуемую ими “Живую” 

Церковь. Мы не отрицаем необхо-

димости некоторых видоизменений 

и преобразований в богослужебной 

практике и обрядах… Но, во вся-

ком случае, всевозможные измене-

ния и церковные реформы могут 

быть проведены только соборною 

властью. А посему я почитаю сво-

им долгом, по вступлении в управ-

ление делами Церкви, созвать Все-

российский Поместный Собор» 

[Ради мира церковного … , кн.2, 

2005, с. 74]. Митрополит Агафангел  

взял на себя ответственность и ука-

зал архипастырям, лишенным на 

время высшего руководительства, 

управлять пока своими епархиями 

самостоятельно, «сверяя свои ре-

шения с  Писанием, церковными 

канонами и обычным церковным 

правом, по совести и архиерейской 

присяге, впредь до восстановления 

Высшей Церковной Власти» [Акты 

Святейшего … , 1994, с. 219-220].  

Мудрое наставление митропо-

лита было не всеми услышано и в 

прямом, и в переносном смысле. 

Следует помнить, возможности вы-

ступления в открытой печати у не-

го не было, ярославский владыка 

подписал четыре экземпляра По-

слания и передал их для распро-

странения начальнику ярославской 

епархиальной канцелярии, два эк-

земпляра передал в Москву [Ради 
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мира церковного … , кн. 2, 2005, 

с. 76-77]. Большего для того, чтобы 

быть услышанным он уже ничего 

не мог сделать. Насколько удалось 

размножить и распространить этот 

документ, остается не выясненным, 

но известно, что в Москве оно по-

пало в ГПУ, митрополит Агафангел 

25 июня подвергся домашнему аре-

сту, затем тюремному заключению, 

то есть лишен возможности управ-

лять не только Церковью, но даже 

Ярославской епархией.  

Для обновленцев, напротив, бы-

ли созданы все условия, чтобы быть 

услышанными: они зарегистрирова-

ли организацию «Живая церковь», 

продолжили выпуск журнала под 

тем же названием, разослали 56 

«обер-прокуроров» – представите-

лей ВЦУ в епархии. Отсутствие 

подлинного  руководящего начала в 

канонической Церкви в совокупно-

сти с морем дезинформации, кото-

рая изливалась широким потоком со 

страниц советской центральной и 

провинциальной прессы, через 

«полпредов» ВЦУ не могли не по-

влиять на выбор клириков и прихо-

жан. Разобраться самим в сложив-

шейся ситуации кому-то  оказалось 

совершенно невозможным,  и они 

ушли в раскол.  

Ярославская пресса не могла бы 

пройти мимо события, послужив-

шего  началом уклонения местного 

духовенства в обновленчество, по-

этому  городское собрание ростов-

ских клириков 12 июня 1922 г., по-

видимому, можно считать  первым 

шагом к расколу. В повестке со-

брания стоял вопрос об отношении 

к созыву Церковного  Собора, в 

ходе обсуждения которого раскры-

лась программа обновления норм 

церковной жизни. В ней было 

намечено пересмотреть все каноны, 

церковный устав; исправить внеш-

ние обряды и молитвословия, кото-

рыми обставлены таинства; «допу-

стить в епископы представителей 

белого духовенства на равных ос-

нованиях с монашествующим ду-

ховенством; уравнять в правах всех 

епископов, чтобы архиепископы и 

митрополиты пользовались только  

правом чести»; незамедлительно 

ввести новый стиль; «установить  в 

отношениях ко всякой гражданской 

власти принципы чистого  христи-

анства – Кесарю кесарево, а Богу 

богово» (Творческие дни, 1922, 

№138, с. 3).  

10 июля состоялось городское 

собрание ярославского духовен-

ства, на котором в присутствии 

99 клириков обсуждался и был 

одобрен устав новой  организации 

«Живая церковь». Газета «Север-

ный рабочий» не замедлила пред-

ставить читателям резолюцию 

съезда «прогрессивного» ярослав-

ского духовенства. В ней обращали 

на себя внимание слова; 

«…Социальная революция спра-

ведлива. …Ведите агитацию. … 

Монахов не пускать. Признать же-

лательным замещение Ярославской 

кафедры лицом белого духовен-

ства, не имеющего монашеского 

пострига» (Северный край, 1922, 

11 июля).  
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Кроме В. Д. Красницкого, пред-

ставителя ВЦУ, инициировавшего 

это собрание, определенное влия-

ние на решения духовенства оказал 

настоятель Вознесенского храма и 

благочинный, протоиерей Иоанн 

Миртов, хорошо известный в горо-

де своим благочестием и высоким 

образованием. После окончания по 

I разряду Московской духовной 

семинарии он поступил в Москов-

скую духовную академию, во время 

обучения в которой принял сан 

священника, а по завершении уче-

бы получил степень кандидата бо-

гословия. По словам ректора ака-

демии, «И. Миртов в отношении 

нравственных качеств и доброго 

направления может быть признан 

одним из лучших воспитанников 

академии. Он с честью и пользою 

может исполнять обязанности за-

коноучителя» [Ярославский Учи-

тельский … ]. С 1908 г. о. Иоанн 

преподавал Закон Божий в Яро-

славском учительском институте и 

училище при нем, в торговой шко-

ле, в коммерческом училище, был 

председателем педагогического 

совета епархиального Ионафанов-

ского женского училища, где читал 

логику в старших классах. Кроме 

Закона Божьего он преподавал на 

учительских курсах церковносла-

вянское чтение. Епархиальное 

начальство ежегодно награждало 

о.Иоанна различными знаками от-

личия. Он был сильным проповед-

ником, хорошим оратором, актив-

ным лектором. О его талантах и 

влиянии говорит тот факт, что цер-

ковная интеллигенция Ярославля 

выбрала о. Иоанна Миртова руко-

водителем местной группы «Живой 

церкви», а 13 августа 1922 г. он был 

хиротонисан раскольниками во 

епископа Ярославского.  

Тихоновцы, так стали называть 

тех, кто твердо держался устава 

РПЦ, не признали возведенных в 

сан обновленцами клириков  ис-

тинными служителями Бога и 

Церкви, поскольку те становились 

участниками «безблагодатной об-

щины» [Мазырин, 2021]. 

Вслед за Ростовом и Ярославлем 

прошло собрание духовенства тре-

тьего благочинного округа Дани-

ловского уезда под председатель-

ством благочинного священника. В 

принятой резолюции было выраже-

но приветствие всем начинаниям 

группы «Живая церковь». Клирики 

7 благочинного округа собрались в 

селе Гаврилов-Ям Ярославского 

уезда и под председательством сво-

его благочинного признали необ-

ходимым реорганизацию РПЦ на 

началах «Живой церкви», под резо-

люцией подписались 16 клириков. 

Рыбинское духовенство собралось 

на свой уездный съезд и приняло 

резолюцию о полном признании 

ВЦУ.  Общее собрание верующих 

22-х деревень Мологского уезда, 

заслушав доклад протоиерея Фар-

фаровского об обновлении Церкви, 

приняло резолюцию «решительно-

го осуждения контрреволюционной 

политики бывш. (так в документе – 

авт.) патриарха Тихона и его сорат-



Социально-политические исследования – 2023 – № 3 (20) 

Социально-политические аспекты церковного обновленчества  

в Ярославской губернии в 1922-1925 гг. Часть I 

73 

ников» [Архивы Кремля … , кн. 2,  

1997-1998, с. 321 (П.-155)].  

Собрания проходили бурно, об-

новленцам противостояли тихо-

новцы. Например, в Мологе на со-

брании духовенства выступил с 

обличительной речью в адрес об-

новленцев иерей Евлампий Эдем-

ский-Своеземцев, совсем недавно 

приступивший к службе в храме с. 

Орлова Прозоровской волости. 

Вскоре после того, как он ясно об-

наружил свою твердую позицию в 

расколе, и его речь помогла неко-

торым участникам собрания не 

присоединиться к обновленческой 

резолюции, последовал арест. 

Иерей Евлампий был обвинен в 

антисоветской деятельности и 

осужден на 3 года ссылки в Зырян-

ский край [Все мы – Христовы…, 

т. 3, 2012-2017, с. 118-119].   

Более полное представление о 

том, под влиянием каких обстоя-

тельств духовенство участвовало в 

собраниях обновленцев, дает доку-

ментальный материал по Тутаеву.  

25 июля 1922 г. тутаевским священ-

никам через милицию была вручена 

повестка  Ярославского губернского 

административного отдела испол-

кома следующего содержания. «По-

вестка. Всем священникам, дьяко-

нам и псаломщикам всех церквей 

города Тутаева. Предлагается всему 

городскому духовенству явиться 

27 июля нового стиля к 11 часам дня 

в Спасский храм, что на базарной 

площади, для ознакомления с воз-

никшей революцией в православной 

церкви и для организации уездного 

Отделения группы Живая Церковь. 

Повестку передать от одной церкви 

до другой без всякой задержки, рас-

писываясь на ней. Явка обязательна. 

Член Ярославской инициативной 

группы Живая Церковь Немиров. 

Просьба к городскому духовенству 

сообщить от себя о собрании хотя 

бы ближайшим соседним батюшкам 

уезда. Чем собрание будет больше – 

тем лучше. С подлинным верно. 

Секретарь Уотуправы (подпись)» 

[Благовестник Епископ … , 2009, 

с. 233]. Очевидно, что приказной 

тон «Повестки» и способ ее достав-

ки через милицию ясно указывали 

на участие местной администрации 

в распространении обновленчества в 

крае.  

Заключение 

Таким образом, подводя проме-

жуточный итог изучения обновлен-

ческого раскола в Ярославской 

епархии в 1922 г., следует отме-

тить, что, во-первых,  вплоть до 

начала июня клирики и прихожане 

не проявляли активности по про-

блеме своего самоопределения в 

том сложившемся уже в феврале – 

марте раскладе сил в РПЦ, которое 

было названо тогда же «церковной 

революцией». И это несмотря на 

предпринимавшиеся местной пар-

тийно-советской прессой настойчи-

вые попытки втянуть местное ду-

ховенство в раскол. Во-вторых, во 

многом эта достойная позиция бы-

ла обеспечена верностью церков-

ным канонам и архиерейской при-

сяге руководства Ярославской 

епархии, прежде всего, митрополи-
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та Агафангела, не поддавшегося на 

провокационные действия предста-

вителей ВЦУ – обновленцев, и не 

отступившего перед угрозой аре-

ста. Наконец, приведенные факты с 

очевидностью указывают на при-

менение местной властью давления 

на клириков, начиная от «пове-

сточного» оповещения их о собра-

ниях в поддержку «Живой церкви» 

и заканчивая обвинением в контр-

революции и арестами тех, кто про-

тивостоял обновленцам.  
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