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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы. История Русской церкви, в частности совет

ского  (по церковной терминологии, нового патриаршего) периода, отно
сится к числу наиболее широко осваиваемых в последние годы тем отече
ственной  историографии.  Такой  всплеск  исследовательского  интереса 
обусловлен  двумя  причинами:  вопервых,  снятием  жестких  запретов  и 
ограничений  на  изучение  церковной  истории  и,  вовторых,  открытием 
допуска к ранее малодоступным или засекреченным документам государ
отвенных,  партийных  и  ведомственных  архивохранилищ.  Введением  в 
оборот, в том числе н в научный, этих документов занялись как профес
сиональные историки, так и специалисты в области философии, богосло
вия, культурологии, журналистики, обществоведения, краеведения, и т.п. 

Особое внимание при этом публикаторами уделялось посвященным 
взаимоотношениям  с  Русской  церковью  документам  (далее  мы  будем 
условно называть их "церковными"   в кавычках)  секретного делопроиз
водства высших органов ЦК РКП(б) первой половины 1920х гг., в первую 
очередь  документам Политбюро. Оказалось, что архивные фонды имен
но этого органа содержат значительное количество материалов, связатшых 
с историей Русской церкви. 

К сожалению, при введении их в научный оборот публикаторы за
частую не считали нужным следовать правилам эдиционной археографии, 
порой  игнорируя  даже  элементарные,  общепринятые  нормы.  Очевидно 
ими двигало вполне объяснимое и понятное желание как можно быстрее 
познакомить с результатами своих "открытий" и специалистов, и массово
го  читателя.  Нельзя  отрицать  также  и тот  факт,  что  в  отечественной  и 
зарубежной научной традиции опыта изучения и издания документов По
литбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК партии как исторических источни
ков почти не существовало. 

После открытого доступа к документации высших партийных орга
нов  и  отечественные,  и  зарубежные  исследователи  истории  Русской 
церкви  советского  периода  в  своем  большинстве  оказались  малоподго
товленными для квалифицированного  освоения  засекреченных ранее ис
торических источников.  Вот  почему  одной  из  самых  актуальных  задач 
последнего десятилетия XX в. для исследователей стала проблема пол1Ю
ценного источниковедческого  анализа  и научного введения  в оборот до
кументов  высших  партийных  инстанций    реальньк  иластных  органов 
управления  страной    как  источников  по  изучению  истории  Русской 
церкви. 



Степень изученности темы. До начала 1990lc гг. в отечественной 
историографии  опыт  публикации  документов  делопроййодства  высших 
партийных органов, в том числе по "церковной" тематике, был связан с 
изданием материалов В.И. Ленина, направленных вождем в ЦК РКП(б). В 
распоряжении зарубежньк историков оказались материалы личного архи
ва Л.Д. Троцкого, включавшего документы делопроизводства Политбюро, 
Оргбюро и Секретариата ЦК РКП(б) первой половины  1920х гг. Публи
куя в  1971 г. часть этих материалов из Хогтонской библиотеки Гарвард
ского университета США в сборнике "The Trotsky Papers", издатели впер
вые обнародовали и несколько "церковных" документов Троцкого. 

Помимо документов Троцкого зарубежным историкам удалось го
дом  раньше  опубликовать  в  журнале  "Вестник  русского  студенческого 
христианского  движения"  знаменитое  ныне  письмо  В.И.  Ленина  В.М. 
Модртову  "для членов  Политбюро"  по  поводу  шуйских  событий  от  19 
марта 1922 г. Наряду с ленинским письмом в данном журнале в 1970е гг. 
были напечатаны и некоторые послания патриарха Тихона. Письмо Лени
на и послания патриарха Тихона также были воспроизведены  советским 
религиозным  диссидентом  Л.Л.  Регельсоном  в  перечне  документов  по 
истории Русской церкви с 1917 по 1945 г., включенным им в свою книгу 
"Трагедия Русской Церкви", которая вышла в свет в 1977 г. в Париже. 

Практически все тексты изданных за рубежом церковных докумен
тов  были  взяты  публикаторами,  включая  Регельсона,  из  периодики,  из 
частных  архивов  и  коллекций,  из  самиздатовских  работ  и  из  малоиз
вестных церковноисторических рукописей. При этом главным оставался 
сам факт публикации, а не осмысление издаваемых документов в архео
графическом или источниковедческом отношении. 

Одними из первых у нас в стране к публикации документов По цер
ковной истории первой половины 1920х гг. приступили сотрудники двух 
подразделений при ЦК КПСС: Инсттуга  научного атеизма АОН и ЦПА 
Инстгитута марксизмаленинизма.  В  1989 г.  в  серии "Вопросы  научного 
атеизма"  М.И.  Одинцов  опубликовал  подборку  документов  патриарха 
Тихона, а также некоторые шифротелеграммы ЦК РКП(б) и Президиума 
ВЦИК, составленные в связи с кампанией по изъятию церковных ценно
стей, из ЦГЛОР СССР и ЦГА РСФСР (ныне ГАРФ). В 1990 г. Ю. Ахап
кин,  И.  Китаев  и  В., Степанов  обнародовали  в  журнале  "Известия  ЦК 
КПСС" ряд документов из ЦПА, пришедших в Политбюро и посвященных 
кампании 1922 г. по изъятию церковных ценностей, в том числе и подлин
ный текст хшсьма Ленина от 19 марта 1922 г. Эти документы были выяв
лены публикаторами в фонде ленинских подлинников и в фонде ЦК пар
тии, в частности в  "хранилищном" экземпляре протокола заседаний По



литбюро, состоящем из позднейших по времени изготовления (с 1925 по 
1958 г.)  копий,  а также  копий  с копий. Повторно  эта  публикация была 
полностью  воспроизведена  без  изменений  в  1999  г.,  в  сборнике  неиз
вестных докуме1ггов Ленина. 
•̂   После 1991 г., в течение трехчетырех лет, в связи с открытием до

ступа к ранее засекреченным материалам для более широкого круга ис
следователей доминирующими стали не отдельные публикации докумен
тов в специальных изданиях, а адресованные массовому читателю публи
цистические,  научнопопулярные,  докуметггальнохудожественные,  био
графические,  агиографические  работы  с  включением  текстов  (целиком 
или в извлечениях) "церковных" документов высших партийных органов 
первой половины 1920х гг. Авторами этих работ  В.И. Баделиным, Д.А. 
Волкогоновым,  М.И.  Вострышевым,  иеромонахом  Дамаскиным 
(Орловским),  А.Г.  Латышевым,  А.И.  Нежным,  Н.Н.  Покровским,  С.Н. 
Савельевым,  и др.    бьши использованы  "церковные" материалы  из из
вестных  уже  фондов  ЦПА,  ставшего  РЦХИДНИ  (ньте  РГАСПИ),  и 
ГАРФ, а также из абсолютно недоступных ранее фондов АПРФ и ЦА МБР 
(ныне ЦА ФСБ). В первую  очередь,  это докумешы  га  "хранилищного" 
экземпляра протоколов заседаний Политбюро, из лешшских подлинников, 
из материалов секретариата Ленина, из личного фонда Е.М. Ярославского, 
из фонда ВЦИК, из тематических дел фонда Политбюро, из следственного 
дела патриарха Тихона, и др. 

Именно из этих же архивов и фондов были извлечеш>1 "церковные" 
документы, связа1шые с секретным делопроизводством ЦК РКП(б), и для 
первых научных публикаций, появившихся с 1993 г. Так, одним из первых 
отделыше  пункты  (постановления),  посвященные  патриарху  Тихону, из 
протоколов Анпфелигиозной  комиссии при Щ< РКП(б)ВКП(б)  (АРК) и 
из  "хранилшщгого"  экземпляра  протокола  Политбюро,  а  также 
ин1щиат1шные документы и официальные приложения к ним, опубликовал 
М.И. Одинцов. Сделал он это в подборке разнородш.1Х документов 1922
1923  гг.  под  названием  "Дело  патриарха  TiKona"  в  одном  из  номеров 
журнала "Отечественные архивы" за 1993 г. В том же 1993 г. О.Ю. Васи
льева  и М.М. Горинов  из Института российской  истории  РАН  издали в 
журнале  "Исторический  архив" копии докладов  АРК  перед Политбюро. 
Спустя два года, сотрудшпси АПРФ Л. Киевская, В. Лебедев, С. Мехачин, 
А. Степанов и А. Чернев познакомили читателей документального журна
ла "Источник" со значительной частью документов, соспгвляющих тема
тическое  дело  фонда  Политбюро  о  подготовке  судебнопо  процесса  над 
патриархом Тихоном. Одновременно академик Н.Н. Покровский, руково
дштель проекта "Архивы Кремля" по публшсации тематиче1:ких дел фонда 



Политбюро АПРФ, опубликовал в "Ученых записках Российского право
славного университета апостола Иоанна Богослова" некоторые документы 
из "церковных" тематических дел, подготовленных к изданию в двух кни
гах первого  тома  проекта. Помимо  материалов, относящихся  к изъятию 
церковных  ценностей,  к  судебным  церковным  процессам,  к  подготовке 
процесса над патриархом Тихоном, он впервые привлек и документы из 
тематического дела, посвященного работе АРК. 

Во  всех  перечисленных  журнальных  подборках  составители,  пу
бликуя документы делопроизводства высших партийных органов, снабжа
ли их вступительными статьями и краткими комментариями. Однако по
свящались они, за редким исключением, не источниковедческому анализу 
приводимых документов, а осмыслению  последних в историческом кон
тексте взаимоотношений коммунистической власти и Русской церкви. 

С середины  1990х гг. наряду с отдельными журнальными подбор
ками, тематически  связанными с историей Русской церкви первой поло
вины  1920х гг., стали появляться и документальные  сборники, целиком 
Состоящие  из "церковных" материалов. В  1994 г. Православным  Свято
Тихоновским богословским институтом был издан под редакцией ректора 
протоиерея В.Н. Воробьева сборник "Акты Святейшего патриарха Тихона 
и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти", охваты
вающий период с 1917 по 1943 г. Эта книга представляет собою негласно 
составленный в течение нескольких десятилетий крупнейшим церковным 
историком  М.Е.  Губониным  перечень  документов  с  воспроизведением 
текстов  некоторых  из  них.  В  примечаниях  к  перечню  составитель  дал 
историю  некоторых  из  опубликованных  документов,  объяснил  ту  или 
иную  датировку,  провел  атрибуцию,  выявил  смысловые  искажения  и 
ошибки в текстах, и т.п. Для нашего исследования подобный источнико
ведческий комментарий  представляет особый интерес в той части, кото
рой он связан с документами главы Русской церкви, ставшими в первой 
половине  1920х  гг.  частью  секретного  делопроизводсгаа  ЦК  РКП(б): 
информационными,  инициативными,  итоговыми  материалами  к 
"церковным" постановлениям Политбюро. 

Документы патриарха Тихона из тех же самых источников, что и в 
книгах Губонина и Регельсона (в том числе и го самого "Собрания Губо
нина"), были частично, в выдержках, опубликованы в первой книге сбор
ника  "Русская  Православная  церковь  в  советское  время",  вышедшей  в 
1995 г. в Москве. Составленный швейцарским  специалистом по истории 
Русской церкви Г. Штриккером (G.Stricker), этот сборник, по сути, являет
ся расширенным вариантом последней главы хрестоматии "Die Orthodoxe 
Kirche in Russland", охватывающей тысячелетний путь русского правосла



ВИЯ.  к  материалам указанной хрестоматии составителем были присоеди
нены  еще и документы  из фонда  ВЦИК ГАРФ (в частности, некоторые 
письма Троцкого 1922 г., ставшие инициативными к постановлениям По
литбюро), а также документы АРК (в извлечениях). Швейцарский историк 
гадал данный сборник  как популярный, поэтому никаких археографиче
ских или источниковедческих проблем, связанных с публикуемыми доку
ментами, Штриккер в нем не обозначил и соответственно не решил. 

В  1996  г.  был  выпущен  сборник  документов  и  фотоматериалов 
"Русская Православная  церковь и коммунистическое государство", в под
готовке которого участвовали сотрудники Института российской истории 
РАН: Я.Н. Щапов  (отв. редактор),  О.Ю.  Васильева  (отв. составитель)  и 
РГАСПИ: АС. Масальская, И.Н. Селезнева, М.Е. Алексашина. Впервые в 
этом сборнике в научный оборот был введен значительный массив архив
ных документов секретного делопроизводства ЦК РКП(б) первой полови
ны 1920х гг., отобранных в основном в фондах РГАСПИ и ГАРФ: в част
ности, в фонде секретариата Ленина (в том числе документы го тематиче
ского дела этого фонда, посвященного изъятию церковных ценностей), в 
фондах ленинских подлинников, ЦК РКП(б) (Агитпропотдел, Бюро Сек
ретариата), Ярославского, Дзержинского, и др. "Церковные" постановле
Ш1я Политбюро, принятые в течение мартаиюля  1922 г., и официальные 
приложения к ним были взяты го позднейшего  по времени изготовления 
"хранилищного"  экземпляра  протоколов  заседаний  этого  высшего  пар
тийного органа. К сожалению, какихлибо источниковедческих коммента
риев к гаданным материалам в данном сборнике сделано не было. 

В 1997 г. вышла в свет первая, а в 1998 г. вторая книга первого то
ма  документальной  серии  "Архивы  Кремля":  "Политбюро  и  Церковь. 
19221925 гг.", над подготовкой к гаданию которьпс работал и автор на
стоящей  диссертации.  Под  руководством  Н.Н.  Покровского  полностью 
опубликованы четьфе  "церковных" тематических дела фонда Политбюро 
АПРФ  и  обширное  приложение  к  ним  ю  документов  того  же АПРФ, 
РГАСПИ, ГАРФ, ЦА ФСБ, помогающее лучше понять их. Четыре темати
ческих дела АПРФ соответственно посвящены кампании  1922 г. по гаъя
тию церковных ценностей, крупнейшим судебным процессам  1922 г. над 
духовенством и верующими, подготовке процесса над патриархом Тихо
ном  и деятельности  АРК.  Некоторые  проблемы  датировки,  атрибуции, 
содержательной  критики и в целом ncropira того или иного текста изда
ваемых документов этих четырех дел и приложения приведены в коммен
тариях.  Предисловие  к  публикуемым  материалам,  вгшсывающее  их  в 
"партийногосударственную  линию  на  подавление  религии  и  церковных 
оргашпаций в РСФСРСССР" первой половины 1920х гг. и, более ш1фо



ко,  в контекст взаимоотношений Русской церкви л  коммунистического 
режима, написал Покровский. 

В  течение  19961999  гг.  Покровский  опубликовал  также  в 
"Археографическом  ежегоднике",  "Вестнике РАН",  "Вопросах истории" 
три статьи, в которых обобщил свой источниковедческий и археографиче
ский  опыт,  накопленный  в  ходе  работы  над  серией  "Архивы  Кремля". 
Впервые в одной из этих статей в научный оборот с детальным источни
коведческим  анализом  были  введены  "церковные"  материалы  из 
"подлинного" (чернового, по терминологии автора) протокола заседаний 
Политбюро, хранящегося в АПРФ (ныне в РГАСПИ). Сравнивая эти мате
риалы с теми, что сохранились в "церковных" тематических делах фонда 
Политбюро АПРФ, Покровский  пришел к  важнейшему  для данной дис
сертации выводу о ценности как источников рассмотренных им докумен
тов (протоколов Политбюро  и выписок из них) лишь при их сопостави
тельном анализе. В результате такого подхода автору статьи удалось по
этапно реконструировать  историю  "создания, редактирования,  оформле
ния, рассылки или публикации" многих "церковных" решений Политбю
ро. Не менее важен и другой вывод, сделанный Покровским в этой статье: 
о  информащюнной  недостаточности  текстов  отдельных  постановлений 
Политбюро как самостоятельных источников. Для точного и полного по
нимания их содержания, согласно Покровскому, исследователю в обяза
тельном порядке необходимо привлечь весь массив так или иначе связан
ных с  ними  материалов  (инициативных,  сопроводительных  документов, 
официальных приложений, и т.п.). Проиллюстрировав  многочисленными 
примерами свои положения, автор данной работы впервые в исторической 
литературе попытался на их основе воссоздать механизм функционирова
ния (принятия и реализации решешш) в первой половине  1920х гг. выс
шего партийного органа  Политбюро ЦК РКП(б). 

Подводя итог сказанному выше, следует отметить, что в последнее 
десятилетие в научный оборот был введен значительный массив разнооб
разных  документов  делопроизводства  высших  органов  ЦК  РКП(б)  и, 
прежде всего, Политбюро, посвященных истории Русской церкви первой 
половины  1920х  гг.  Вместе  с  тем,  полноценных  источниковедческих 
исследований  данных  документов  многочисленными  публикаторами  и 
составителями документальных подборокстатей и сборников не произво
дилось. Исключение  едшютвенная источниковедческая  статья Н.Н. По
кровского, выполненная на этих материалах. Но "церковные" документы 
использовались в ней как источники для воссоздания механизма функцио
нирования  реального  высшего  органа  власти  в стране   Пол1Ггбюро ЦК 

8 



РКП(б), а не как источники для реконструкции  истории Русской церкви 
первой половины 1920х гг. 

Таким  образом,  данная  диссертация  призвана  заполнить  образо
вавшуюся источниковедческую лакуну в изучении документов секретного 
делопроизводства ЦК РКП(б) как источников по истории Русской церкви 
первой половины 1920х гг. 

Объект, цель и задачи. Настоящая диссертация является конкрет
ноисточниковедческим  исследованием, объектом  изучения которого вы
ступают  документы секретного делопроизводства ЦК РКП(б), связанные 
с  "церковными"  решениями  высших  партийных  органов:  Политбюро, 
Оргбюро и Секретариата. Цель данной работы  дать систематизирован
ный,  подокумент1шй  анализ  материалов  делопроизводства  указашшк 
органов  как  источников  по  истории  Русской  церкви  первой  половины 
1920х гг. Для достижения этой цели были поставлены и решены следую
щие конкретные исследовательские задачи.  .,...:..> 

Вопервых, произведены выявление и отбор "церковных" докумен
тов делопроизводства высших партийных органов (Политбюро, Оргбюро, 
Секретариат), включая те из них, которые пришли извне и стали частью 
чанного делопроизводства. При этом учитьтались (в целях доказательства 
репрезентативности и нефальсифицированности)  все без исключения об
наруженные  в  разных  фондах  и  архивах  экземпляры  одного  и  того  же 
привлекаемого к исследованию документа (подапшники, отпуски, копии и 
т.п.). 

Вовторых, осуществлены систематизация и группировка выявлен
ных  документов  на  основе  "церковньгк"  постановлений  Политбюро 
("церковных" пунктов протоколов заседаний Политбюро), а также устано
вление  их  взаимозависимости  друг  от  друга  кал  по  формальным 
(делопроизводственные пометы,, штампы о принадлежности и т.п.), так и 
по  реальным  критериям  (содержание,  месторасположение  в  архивном 
деле  н  т.п.). Внутри  каждого  созданного  таким  образом  комплекса,  для 
упорядочения включенных в него документов, была введена по функцио
нальному признаку следующая градация материалов: ишпщативные, под
готовительные,  постановляющие, итоговые,  информациошше,  канцеляр
скотехнические. 

Втретьих, проделана реконструкция истории во^чникновения и эво
люции текста привлеченных документов: обстоятельств  их происхожде
ния,  авторства,  времени  создания,  этапов  редактирования 
(текстологическое  изучение  вариантов  и редакций),  делопроизводствен
1П.1Х особенностей. 



Вчетвертых,  дана  оценка  содержания  изучаемых  "церковных"  до
кументов: достоверности,  точности, степени  полноты  сообщаемых  сведе
ний, терминологии, языка и т.п. 

Хронологические  рамкв  исследования  охватывают  "церковные" 
документы за период с 1922 по  1925 г. Выбор данного временного  отрезка 
обусловлен  его  особым  значением  в  истории  Русской  церкви.  Нижняя 
:^ронологическая граница связана с началом кампании по изъятию церков
ных ценностей, коренным образом изменившей состояние Русской церкви 
(потеря  целостности  и  самостоятельности),  а  верхняя    с  кончиной  ее 
предстоятеля  патриарха  Тихона  и  началом  длительного  (до  1943  г.)  пе
риода  междупатриаршества,  повлекшего  дальнейший  кризис  церковной 
организации. 

Методология.  В  методологической  области  при  работе  над  на
стоящим исследованием  автор исходил из положения, что источниковеде
ние  это самостоятельная  отрасль знаний, специальная  (вспомогательная) 
историческая  диодагошна.  В отличие  от истории, непосредственной  зада
чей  отмеченной  дисциплины  является  не объяснение  исторического  про
цесса как такового, а многоаспектное  изучение источников, разработка  и 
обобщение приемов и методов их анализа. 

Поэтому  поставленные  исследовательские  задачи  (выявление,  от
бор,  систематизация,  группировка,  установление  взаимосвязей,  рекон
струкция истории, оценка содержания конкретных документов) требует от 
источниковеда,  скорее,  профессионального  мастерства  (владение  ком
плексом  технических  приемов  и навыков), нежели умения  рассматривать 
эти задачи сквозь призму того или иного общеисторического  концепцион
ного подхода. Тем более, что в настоящее время на основе анализируемых 
в  предлагаемом  исследовании  документов  секретного  делопроизводства 
ЦК  РКП(б)  написаны  исторические  работы  с  привлечением  разных  кон
цепций: внутрипартийной борьбы, модернизационной и т.п. 

Исходя  из всего вышеперечисленного,  в диссертации, наряду  с об
щепринятыми  методами  исторического  анализа  (хронологическим,  срав
нительноисторическим,  системноструктурным),  применялись  конкрет
ные  методики  и  приемы  исследования  источников,  присущие  специаль
ным  (вспомогательным)  историческим  дисциплинам:  архивоведению, 
археографии, текстологии, сфрагистике, герменевтике и почерковедению. 

Источники. Весь массив материалов, привлекаемых  в данной дис
сертации для анализа в качестве источников, целесообразно  подразделить 
на две большие грухшы: документальные и повествовательные, причем как 
опубликованные,  в  том  числе  и  диссертантом,  так  и  неопубликованные. 
Основная  часть  используемых  документальных  и повествовательных  ма
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териалов  изучается и  систематизируется  непосредстве1шо  в трех  главах 
настоящей  работы.  Другая,  значительно  меньшая  часть,  привлекалась 
автором  для содержательной критики разбираемых  в диссертации доку
метов секретного делопроизводства ЦК РКП(б). Документальную группу 
источников  этой меньшей  (вспомогательной) части  можно, в  свою оче
редь, подразделить на следующие виды. 

  Законодательный  и распорядительный  (постановления, декреты, 
инструкции Президиума ВЦИК, ЦИК СССР, ЦК Помгола ВЦИК, Верхов
ного суда  (Верховного  ревтрибунала) ВЦИК, HKIO, НКВД, и т.д.). Эти 
докуметы  дают  представление  об  официальном  оформлении  государ
ственными  структурами  принятых  высшими  партийными  органами'сек
ретных pememifi в отношении Русской церкви. В силу публичного харак
тера  законодательных  актов они незамедлительно  печатались в периоди
ческих  изданиях:  "Известиях  ВЦИК  (ЦИК)",  "Собрании  узаконений  и 
распоряжешш  РабочеКрестьянского  правительства",  и  т.п.  Некоторые 
распоряжешы, в частности о приостановке или о приведении в исполне
ние  расстрельных  приговоров  по  церковным  процессам,  сохранились 
Только в виде секретных телеграмм. Нередко тексты данных нормативных 
актов и распоряжений включались в протоколы заседагшй перечисленных 
выше  органов,  формально  становясь  составными  частями  уже  другого 
вида документов: протокольнорезолютивного. 

 Протокольнорезолютивный (протокогпл заседаний с текстами по
становлений Бюро Центральной комиссии по изъятию церковных цешю
стей (КИЦЦ), Комиссии по учету и сосредоточению ценностей, АРК при 
ЦК РКП(б), и т.д.). Отдельные пункты (постановления)  этих протоколов 
являются  своеобразными  "протографами" инищ1ат1шных документов, на 
основе которых Политбюро принимало свои "церусовные" решения. 

  Отчетный и докладной  (внутриведомственные  отчеты,  отчетные 
доклады,  рапорты  ГПУОГПУ,  доклады  губернских  КИЦЦ  Президиуму 
ВЦИК, НКВД, и т.д.). Документы эт1К видов вскрывают механизм реали
зации  чекистскими  и  иными  структурами  "церковных"  постановлений 
Политбюро.  Нередко  ош1 дают  возможность  установить  достоверность 
событий, о которых сообщается в исследуемых  "церковных" документах 
делопроизводства ЦК РКП(б), или занимаемую  по церковным вопросам 
их авторами позицию. 

 Просительный (ходатайства патриарха Тих'она, приходских упол
номоченных  перед  Президиумом  ВЦИК,  Верховным  судом 
(ревтрибуналом)  ВЦИК,  и  т.д.).  Привлечение  к  исследовашпо  данных 
ходатайств о помиловании приговоренных к расстрелу на церковных про
цессах,  в  том  числе  и в  ввде  шифротелеграмм,  позволяет  более  точно 
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оценить  источниковую  значимость  сходных  обновленческих  ходатайств, 
ставших,  в  отличие  от  рассматриваемых,  частью  секретного  делопроиз
водства ЦК РКП(б). 

 Эпистолярный (официальные письма, записки, заявления патриар
ха Тихона,  обновленческих  лидеров  в  Президиум  ВЦИК,  в  СЬЖ,  и т.д.). 
Особенность  этого  вида  документальных  источников  состоит  в  том,  что 
они помогают  более точно  соотнести те или иные принимаемые  или уже 
принятые  "церковные"  постановления  Политбюро  и  реальные  проблемы 
церковной жизни, которые, кстати, довольно часто как раз и были обост
рены решениями высших партийных органов. 

Пограничное  положение  между  документальными  и  повествова
тельными источниками  в  силу схожести по  своему  содержанию  с публи
цистическими произведениями занимает один вид. 

 Эпистолярноагитационный  (воззвания, обращения, послания пат
риарха Тихона, обновленческих лидеров, адресованные всему духовенству 
и  всем  верующим  Русской  церкви).  Он  использовался  нами  для  восста
новлений  комплексов  "церковньк" документов  секретного  делопроизвод
ства  ЦК  РКП(б),  т.к.  написание  большинства  привлеченных  воззваний  и 
обращений  было  инигрнировано  "церковными"  постановлениями  Полит
бюро. Поэтому  многие из них, несмотря на подписи под ними  патриарха 
или  обновленцев,  иногда'дословно,  иногда  только  содержательно,  совпа
дают с исследуемыми партийными материалами. 

Повествовательная группа рассматриваемой вспомогательной части 
источников включает в себя следующие виды. 

  Публицистический  (очерки,  статьи,  корреспонденция  периоди
ческой  советской  и  партийной  печати).  Данный  вид  источников  привле
кался  с  целью  продемонстрировать  действенность  выполнения 
"церковных" постановлений  Политбюро, направленных  на  развертывание 
антицерковных  агитационнопропагандистских  кампаний.  Помимо  этого 
газетная  публицистика  соответствующего  содержания  зачастую  сама  ста
новилась  своеобразным  "первоисточником"  для  авторов  инициативных 
документов, на основе которых принимались "церковные"  постановления 
Политбюро. 

  Мемуарный  (воспоминания Л. Троцкого, Б. Бажанова).  Мемуары 
упомянутых авторов  были первоначально  изданы за границей,  а с  1990х 
гг. и у нас в  стране. По своему содержанию они достаточно общо, порой 
искаженно,  затрагивают  вопросы,  которые  освещаются  рассматри
ваемыми в диссертации документами  (антирелигиозная деятельность чле
нов  и  кандидатов  в  члены  Политбюро,  функционирование  секретного 
делопроизводства  ЦК  РКП(б)).  Тем  не  менее,  отдельные  наблюдения, 
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юлагаемые  мемуаристами,  заслуживают  внимания  и  привлекаются ,дис. 
сертантом для анализа "церковных" материалов Политбюро. 

 Научный (богословские и историософские работы А.В. Карташе
ва, Д.С. Мережковского, Н.А. Бердяева, литературоведческая работа Л.Д. 
Троцкого). Работы первых трех авторов представляют интерес при  гоуче
1ШИ терминологии и языка некоторых программных документов Троцко
го, присланных им в качестве инициативных для обсуждения на Политбю
ро. Кшпа "Литература и революция" самого инициатора любопытна тем, 
что на ее страницах Троцкий в 1923 г. пересказал секретное содержание 
как раз одного из таких программных документов. 

Таким  образом,  для  содержательного  анализа  "церковных" доку
ментов  секретного делопроизводства  ЦК РКП(б) в диссертации был др
полнительно  использован  значительный  массив разнообразных докумен
тальных  и повествовательных  источников.  Этот массив,  с  точки зрения 
диссертанта,  позволяет достаточно  полно решить  одну  из поставленных 
исследовательских  задач: проблему достоверности  и  точности сведений, 
сообщаемых "церковными" документами, изучаемьгми в трех главах дан
ной диссертации. 

Научная повнзна. В диссертации впервые проведено всестороннее 
и полноценное  тематическое  изучение  закрытых до  1991  г.  документов 
высших партийных органов (Политбюро, Оргбюро и Секретариата)  в ка
честве  исторических  источников,  а  также  самого  делопроизводства,  в 
котором 0Ш1 возникли. Значительньп1 массив рассмотренных материалов 
был введен в научный оборот ранее при непосредственном участии автора 
диссертации,  часть  этих  документов  впервые  выявлена  и  привлечена  к 
исследовашпо в ходе выполнения данной работы. Проведенное источни
коведческое исследование  партийных документов с  использованием спе
циально разработанных автором конкретных приемов их анализа не толь
ко подтвердило сложившиеся в новейшей историографии представления о 
происход1тших событиях в жизни Русской церкви первой половины 1920
X гг.,  но  и  сделало  возможным  корректировку,  порой  довольно  суще
ственную, некоторых из них. 

,  Практическая  ценность.  Диссертация,  сделанные  в  ней выводы 
могут быть использованы при работе в таких областях исторических зна
ний, как источниковедение и археография документов советского периода, 
история Русской церкви XX в., история высших партийных органов и их 
секретного делопроизводства, а также при подготовке общих и специаль
ных  учебных  курсов  соответствующей  источниковедческой  и  истори
ческой тематики. 
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Апробация  темы.  Зафиксированные  в  диссертации  выводы  и  ре
зультаты  докладывались  на всероссийских  и региональных  научных  кон
ференциях  и  чтениях:  "Исторические  судьбы  православия  в  Сибири" 
(Иркутск, ИГТУ,  1997), "Проблемы  публикации источников в Российской 
Федерации" (Москва, ИРИ РАН,  1997, 1998), "Проблемы истории местно
го  управления  Сибири"  (Новосибирск,  ГАНО,  1997,  1999),  "Проблемы 
публикации  документов  по  истории  России  XX  в."  (Москва,  Росархив, 
1'999).  Диссертация  обсуждалась  на  совместном  заседании  сектора  ис
тории  советской  культуры  и  сектора  источниковедения  и  археографии 
Института  истории  СО  РАН,  в  рамках  плановых  тем  которых  она  была 
выполнена. 

Структура  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав, заключения,  списка использованных  источников  и литературы,  при
ложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение  включает  в  себя  обоснование  актуальности  рассматри
ваемой темы,  анализ  документальных  публикаций  и  литературы,  опреде
ление цели и задач  исследования,  его хронологических  границ и методо
логических  принципов,  а  также  анализ  источников,  привлеченных  для 
содержательной критики изучаемых документов. В конце введения  дается 
общая  характеристика  делопроизводственного  аппарата  ЦК  РКП(б)  пер
вой  половины  1920х  гг.,  его  секретного  подразделения   Бюро  Секрета
риата. Центральное внимание уделяется  составу,  процедурам  формирова
ния,  особенностям  архивного  состояния  и  хранения  "подлинных"  и 
'^анилищных"  экземпляров  протоколов  заседаний  Политбюро,  протоко
лов  заседаний  Оргбюро  и  Секретариата,  "церковных"  тематических  дел, 
находящихся в фондах этих органов и в личных и служебных фондах пар
тийных и государственных руководителей. 

В  первой  главе  "Документы  делопроизводства  Пол1ггбюро  ЦК 
РКП(б)  X  созыва  (16  марта  1921  г.    2  апреля  1922  г.)"  исследуются 
"церковные"  постановления  Политбюро,  принятые  с  февраля  по  апрель 
1922 г. 

Высший партийный  орган X созыва проявил устойчивый интерес к 
Русской церкви лишь с начала  1922 г., в связи с изъятием церковных цен
ностей как составной частью двух развернувшихся в это время  кампаний: 
борьбы с массовым  голодом и по изъятию, сосредоточению  и распродаже 
за границей национализированных ценностей и богатств. 

В  результате  проведенного  исследования  оказалось, что  многие  из 
д[Окументрв  помимо  "подлинного"  протокола  этого  высшего  органа  ЦК 
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РКП(б)  и  "церковных"  тематических  дел  к  нему,  хранящихся  соответ
ственно  в  РГАСПИ  и  АПРФ,  отложились  в  самых  различных  фондах  и 
архивах,  в  первую  очередь  среди  документов  учреждений  и  лиц,  ответ
ственных за проведение указанных выше кампаний: СНК, его комиссий по 
ценностям.  Президиума  ВЦИК,  ЦК  Помгола,  ВЧКГПУ,  НКЮ  и  др.  В 
частности,  инищ1ативные  документы  к  постановлениям  Политбюро  о 
введении  "советского" духовенства  в  органы  Помгола  и  о  недопустимых 
методах гаъятия церковных ценностей в Казани бьши отправлены из Бюро 
Секретариата  ЦК  РКП(б)  без  снятия  копий  в  Секретариат  председателя 
СиК  Ленина и находятся  сейчас в тематическом деле, посвященном изъя
тию  ценностей Русской  церкви,  этого  фонда РГАСПИ.  Здесь же  отложи
лись  и  другие  ишщиативные,  подготовительные,  информационные  мате
риалы  (в виде  копий Бюро Секретариата), выписки из протоколов  заседа
ний Политбюро с "церковными" постановлениями, итоговые документы к 
ним.  Несомненно,  выписки  с  "церковными"  постановлениями,  подлежа
щие обязательному уничтожению, сохранились благодаря переводу  фонда 
Секретариата Ленина в разряд партийных. Вопреки жестким требованиям, 
предъявляемым  к  секретным  партийным  до1сументам,  "церковные"  вы
писки не были изъяты и уничтожены и из фондов ЦА ФСБ. (Эти выписки 
ГПУ  получало,  когда  выступало  в роли  инициатора  или  исполнителя  тех 
или иных церковных  вопросов.)  В  фондах  же ВЦИК  и НКЮ  ГАРФ  тек
стов  самих  "церковных"  постановлений  не  сохранилось,  но  тексты  при
шедших вместе с ними более информативных  официальных  приложений, 
а  также  некоторые  инициативные,  итоговые  и  канцелярскотехнические 
документы, оказались именно здесь. 

Так,  в  отмеченных  фондах  удалось  выявить  протоколы  заседаний 
Бюро  центральной  КИЦЦ,  ставших  своеобразными  "протографами"  для 
многих инициативных документов  особоуполномоченного  СНК  пососре
доточению  и  учету  ценностей  Троцкого,  и  несколько  хпоговых  материа
лов,  которые  Политбюро  в марте    апреле  1922  г.  поручило  разработать 
руководителям  московской  и  центральной  КИЦЦ.  В  частности,  обнару
же1шый  только  в  фонде  ВЦИК  ГАРФ  запрос  председателя  московской 
КИЦЦ Сапронова к Троцкому по поводу организации центральной КИЦЦ, 
несомненно, позволяет восстановить отдельные нюансы обсуждения этого 
вопроса  на  заседании  Политбюро,  где Сапронову  и  было  поручено  обра
титься  к  особоуполномоченному  С1Ж.  Более  того,  содержание  данного 
запроса  говорит  и  о  причинах  неожиданной  приостановки  изъятия  цер
ковных ценностей в самом начале кампании: о произошедших  церковных 
эксцессах  и  шщидентах.  Другие  итоговые  документы  к "церковным" ре
шениям  Политбюро,  подготовленные  центральной  КИЦЦ  на  основе 
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инициативных  документов  Троцкого  и  отложившиеся  в  фонде  ВЦИК 
ГАРФ,  это директивы ЦК РКП(б), отправленные шифровками на места. 

Именно тексты этих "церковных" шифротелеграмм, находящихся в 
региональных партийных архивах (в частности, в Иваново, Екатеринбурге 
и  Новосибирске),  позволили  сделать  вывод  о  том,  что  директива  с  ин
струкцией по проведению изъятия церковных ценностей на местах за под
писью  Молотова  написана  как  инициативное  письмо  Троцким  17  марта 
1922  г.  в  ответ  на  запрос  Сапронова.  Прежде  чем  стать директивой,  это 
письмо было дважды  отредактировано. В результате  первой правки текст 
письма  Троцкого  превратился  в  официальное  приложеш1е  к  постановле
нию  Политбюро  от  20  марта  1922  г.,  а  после  второй    в  директиву  ЦК 
РКП(б). Удалось также выяснить, что введенные перед отправкой в дирек
тиву  "щадящие"  поправки  взяты  из  протокола  заседания  Комиссии  по 
сосредоточению и учету ценностей под председательством Троцкого от 20 
марта  1922  г.,  а  осуществил  редактирование  член  центральной  КИЦЦ  и 
замзав  Агитпропотдела  ЦК  РКП(б)  Я.А. Яковлев. Данная  реконструкция 
истории эволюции текста письма Троцкого позволяет внести коррективы в 
устоявшиеся  в литературе  представления  об  особоуполномоченном СБОС 
как стороннике жестких методов проведения изъятия ценностей в началь
ный период этой кампании. 

V  Подобный  анализ  стал  возможным  благодаря  оптимально  вы
бранной  систематизации  документов  секретного  делопроизводства  ЦК 
РКП(б)  на  основе  отдельных  пунктов  (постановлений)  протокола  заседа
ний  Политбюро.  В  результате  проведенной  работы  удалось  воссоздать 
практически  для  каждого рассматриваемого  "церковного"  постановления 
Политбюро  комплексы  из  инициативных,  подготовительных,  итоговых, 
1шформационных, канцелярскотехнических документов. При этом вясни
лось,  что  имеющиеся  на  документах  штампы  об  их  принадлежности  к 
трму  или  иному  "церковному"  пункту  протокола  Политбюро  не  всегда 
содержат  достоверную  информацию.  Так,  на  значительном  количестве 
исследованных  документов  стоит  штамп,  приписывающий  их  к  поста
новлению Политбюро  не X, а XI созыва под названием  "О церкви" от 26 
мая  1922  г.  К  сожалению,  некоторые  исследователи,  исходя  из  этого 
штампа, сделали вывод, что отдельные инициативные документы Троцко
го  по  церковным  вопросам  утверждались  на  заседаниях  Политбюро  по 
два, а то и по три раза. Оказалось, что  штампы  о принадлежности  стави
лись  техническим  персоналом  ЦК  партии  на  материалах,  которые  лишь 
механически  присоединялись  к  ближайшим  по  времени  проведения 
"церковным" пунктам протокола заседаний Политбюро. 
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Особую  роль  в  подоб1шх  случаях  играют  повторные  экземпляры 
одшк  и  тех  же  документов,  дающих  дополнительную  информацию,  а 
также даты. При проведении  исследования  оказалось, что у многих позд
нейших  по  времени  изготовления  копий  инициативных  документов,  не
смотря на наличие штампов о принадлежности  и дат опросного  голосова
ния  под ними, дат написания  (изготовлегом)  нет:  их не воспроизвели  ко
mfflCTbi.  Вместе с датами при снятии этих позднейших копий порой с ори
гиналов  не воспроизводились  и подписи авторов документов. Нет, в част
ности, подписей Троцкого и дат под копиями с его ишщиативш.1х и подго
товительных  документов  к  постановлениям  Политбюро  об  организации 
московской  КИЦЦ,  об  аресте  патриарха  и  синода,  о  повторном  изъятии 
Ценностей  из храмов Русской  церкви и др. Как видим, использование  на
званных выше документов требует не только установления дат, но и атри
буции.  Вместе  с  тем,  иногда  и  стоящие  под  документом  даты  требуйзт 
особого к себе внимания. Так, многие специалисты  по церковной истории 
до сих пор датируют  воззвание  патриарха  Тихона  о сдаче храмовых  цен
ностей  небогослужебного  назначения  на  помощь  голодающим  не  6,  а  19 
февраля  1922 г., переводя первую  дату на григорианский  стиль. При рас
смотрении же подлинника этого воззвания за подписьюросчерком  патри
арха вкупе с постановлением  Полгпбюро по поводу  его утверждения  от 9 
февраля  1922 г. и другими документами,  как  это  сделано  в данной  главе, 
становится абсолютно ясно, что дата 6 февраля  1922 г., проставленная  на 
воззвании самим предстоятелем, является датой нового стиля. 

При помощи наблюдений  над датами удалось также реконструиро
вать историю возшпшовения многих привлеченных к исследованию доку
ментов. Так,  в частности, наличие регастрационного  входящего  номера с 
датой на копии, снятой в Бюро Секретариата с отмеченного  выше письма 
Троцкого  от  17 марта  1922  г.,  позволило  сделать  предположение  о  том, 
какие  именно  документы  могли  послужить  источниками  для Ленина  при 
создании им знамешггого письма по поводу шуйских событий от  19 марта 
1922 г. 

Вообще,  Троцкий,  основной  инициатор  принятия  Политбюро 
"церковных"  постановлений  в  данный  период  времени,  а  также  Ленин, 
нередко использовали довольно оригинальные источники для своих доку
ментов.  Так,  согласно  проведенным  наблюдениям,  Ленин  обосновывал 
отдельные положешм своего письма от 19 марта  1922 г. при помощи кни
ги Н.  Макиавелли  'Тосударь".  Троцкий  же при написании  программного 
письма  о  дальнейшей  судьбе  Русской  церкви  в  советской  России  от  30 
марта  1922  г.,  оглашенного  им  с  одобрения  Политбюро  на  специальном. 

17 



Съездовском  "церковном" совещании, использовал  модные до  революции 
религиознофилософские теории и термины. 

В целом же, проанализ1фованные в  данной  главе документы  дело
производства высших партийных органов позволяют говорить о них, как о 
полноценных  источниках,  способных  дать достаточно  точные  сведения  о 
реальных целях и механизме проведения кампании по изъятию  церковных 
ценностей;  о  стратегических  замыслах  власти  в  отношении  Русской 
церкви; о причинах организащш  ею обновленческого раскола  и  поддерж
ки  "советского"  духовенства;  о  планах  устранения  патриарха  и  членов 
синода от церковного управления и т.п. 

Вторая  глава   "Документы  делопроизводства  Политбюро  ЦК 
РКП(б) XI созыва  (3 апреля  1922 г.  25 апреля  1923 т.)". Высший партий
ный  орган  XI  созыва  на  протяжении  всего  периода  работы  своими 
"церковными" постановлениями решал проблемы,  связаннь^е с кампанией 
изъятия  ценностей  Русской  церкви,  с  крупнейшими  церковными  судеб
ными  процессами,  с  обновленческим  расколом,  с  готовящимися  процес
сом  над  патриархом  Тихоном  и  обновленческим  Поместным  собором  и 
т.п. 
J  Основной массив отражающих эти проблемы документов  секретно
го делопроизводства  ЦК РКП(б)  был выявлен в РГАСПИ  и АПРФ, среди 
материалов  "подлинного"  и  "хранилищного"  протоколов  заседаний  По
литбюро, "церковных" тематических дел к ним. Некоторые  инициативные 
и  информационные  документы,  официальные  приложения,  в  частности  к 
постановлениям  Политбюро  о директивах  ревтрибуналу  по  делу  москов
ского  духовенства  и  мирян, об организации  АРК,  о  подготовке  процесса 
над патриархом,  были обнаружены  в  этих же  архивохранилищах,  в мате
риалах Оргбюро, Бюро Секретариата ЦК РКП(б), а также в фондах ленин
ских  подлинников,  председателя  АРК  Е.М.  Ярославского,  Секретариата 
председателя  СНК.  Здесь  же  отложились  и  отдельные  выписки  с 
"церковными"  постановлениями  из  протоколов  заседаний  Политбюро.  В 
фондах ВЦИК и Верховного суда ГАРФ удалось найти итоговые докумен
ты  (постановления  Президиума  ВЦИК,  судебные распоряжения)  к поста
новлениям  Политбюро  по  приговорам  ревтрибуналов  на  процессах  шуй
ского,  московского  и  петроградского  духовенства  и  мирян,  а  также  ин
формационные  материалы  Бюро  центральной  КИЦЦ, присланные в ответ 
на  решение  Политбюро  о  ходе  и  сроках  проведения  кампании  изъятия 
церковных  ценностей.  Часть  выявленных  в  ГАРФ  экземпляров 
хпшциативных  документов,  связанных  с  постановлением  Политбюро  об 
аресте  патриарха  и  о  намечаемом  приговоре,  оказалась  в  "церковном" 
тематическом  деле  фонда  Секретариата  А.И. Рыкова Управления  делами 
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СНК  (зампред  СНК  Рыков  возглавлял  в  1923  г.  специальную  комиссию 
Политбюро  по  руководству  процессом  над  предстоятелем  Русской 
церкви). В ЦА  ФСБ, в том числе  в следственном  деле патриарха  Тихона, 
удалось  обнаружить  инициативные  и  информационные  документы  к  по
становлениям  Политбюро  по  делу  московского  духовенства  и  мирян,  в 
частности,  приговор  ревтрибунала  и  протокол  секретного  совещания  в 
ГПУ  от  3 мая  1922  г.  о  привлечении  к  судебной  ответствешюсти  главы 
Русской церкви. 

Особое внимание при выявлешш "церковных" документов  высших 
партийных органов  было уделено сохранившимся черновикам и проектам 
инициативных,  итоговых,  информационных  и  канцелярскотехнических 
материалов.  Их источниковедческий  анализ  позволил  установить  обстоя
тельства возникновения, авторство, этапы редактировашм того или иного 
исследуемого  документа.  Так,  например,  на  основе  черновиков  машгшо
писных  документов  за  подписью  Сталина,  посвященных  шуйскому  цер
ковному  процессу,  удалось  определить,  что  они  написаны  рукою  заве
дующего  Бюро  Секретариата  А.М.  Назаретяна.  Привлечение  черновика 
заключения "тройки" по отбору приговоренных на московском процессе к 
р^асстрелу,  хранящегося  в  ЦА  ФСБ,  позволило  определить,  что  первона
чально вместо  священника А.Н. Заозерского  на смертную  казнь был ото
бран  мирянин  М.Н.  Роханов.  Из  беловика  заключения,  одобренного  По
литбюро  и ставшего  официальным  приложением  к  его протоколу,  подоб
ные нюансы работы "тройки" узнать невозможно. 

При проведении систематизации выявленных в рамках отмеченного 
периода  документов,  включая  черновики  и  проекты,  выяснилось,  что 
крайне  важную роль  стали играть,  наряду с  традиционными  штампами  и 
пометами о принадлежности,  еще и регистрационные входящие и исходя
щие  номера.  При  помощи  этих  номеров  установить  взаимозависимость 
между  "церковными"  материалами  высших  партийных  органов  X  созыва 
можно было лишь в  случае  их регистрации сотрудниками Бюро  Секрета
риата под одним и тем же входящим или исходящим номером. Для значи
тельной же части "церковных" материалов высших органов ЦК РКП(б) XI 
созыва регистрациошп>1е номера приобрели первостепенное значение, т.к. 
с осени  1922 г. постановления Политбюро стали фиксироваться  на специ
альных карточкахбланках с графой "Материалы за NN". В эту графу тех
Ш1ческим  персоналом  ЦК  партии  вносились  регистрациошп.1е  номера 
документов, связанных с записанным  в карточку постановлением.  Только 
на  основе  проставленных  регистрационных  номеров  удалось  определить 
инщиативные  и информационные  документы  для  постановлений  Полит* 
бюро об организацш! АРК, о nyincrax обвинешы на патриаршем  процессе 
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и о сроках его проведения, о сохранении обновленческого высшего управ
ления, об аресте патриарха и о намечаемом приговоре на его готовящемся 
процессе. 

Помимо входящих и исходящих номеров для установления взаимо
двязей между  документами  в  данной  главе  использовались  также дело
производственные  пометы  (типа  "Архив Политбюро"), регистрационные 
штампы  Бюро  Секретариата,  указания  на  другие  документы  в  самих 
текстах "церковных" постановлений Политбюро и т.п. Однако при этом в 
обязательном порядке проводились дополнительные  ирследования  с при
влечением  повторных экземпляров одних и тех же документов; Сравни
тельный  анализ  отмеченных  документов  позволил,  в частности,  за  счет 
позднейших копий уточнить принадлежность  подлинников  официальных 
приложений,  на которых зачастую  был  обозначен, только  номер  пункта 
или номер протокола того или иного "церковного" постановления Полит
бюро. 

Отметим, что этот источниковедческий прием нельзя применить к 
сверхсекретным текстам постановлений Политбюро, не вносимым в про
токол и изготавливаемым  в единственном  экземпляре, таким, например, 
как рассмотренная  в этой главе директива  высшего  органа партии Вер
ховному суду с приказом "вести дело Тихона со всей строгостью, соответ
ствующей объему колоссальной вины, совершенной Тихоном". В лучшем 
случае,  связь  с  тем  или  иным  постановлением  Политбюро  подобных 
сверхсекретных текстов можно определить либо по традиционньил поме
там о принадлежности, если они проставлены на документе, или анализи
руя их содержание, имеющиеся даты, месторасположение в тематичесюк 
делах АПРФ и т.п. 

Без учета повторных экземпляров рассматриваемых документов до
вольно сложно разобраться и с датами пршмтия (опросом или на заседа
нии)  того  или  иного  "церковного"  постановления  Политбюро.  Выясни
лось, что в указанных решениях Политбюро не всегда точно зафиксирова
ны реальные даты их утверждения. Как оказалось, без тщательного сопо
ставления всех  имеющихся  документов, особенностей  их оформления в 
зависимости от времени изготовления, практически невозможно безоши
бочно  датировать  эти  материалы.  Более  того,  некоторые  даты  опроса, 
отличные  от официальных, удалось установить только в результате при
влечения документов с записями, фиксирующими мнения голосовавших. 
Так,  постановление  Политбюро  о  борьбе  с  ослаблением  антицерковной 
пропаганды в печати, если исходить из официальной даты, было принято 
на заседании 11 мая 1922 г. Однако, наблюдения над тем, как это pemeraie 
оформлено в "подлинном" протоколе Политбюро и в виде выписки в те
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матическом деле, показали, что данное постановление принято 8 мая 1922 
г. опросом. При этом на канцелярскотехтгаеских документах с записями 
мнений  голосовавших  членов  и  кандидатов  в  члены  Политбюро  стоят 
даты 6 и 7 мая 1922 г., следовательно, опрос проводился в течение трех 
дней, а значит само постановление утверждалось с 6 по 8 мая 1922 г. 

В целом же, проведенньп1 в данной главе источниковедческий ана
лиз документов делопроизводства  высших партийных органов XI созыва 
позволяет  использовать  их  для  восстановления  достоверной  картины, 
произошедших с апреля 1922 по апрель 1923 г. событий церковной жизни, 
таких  как:  вхождение  лояльного  властям  епископа  Антонина 
(Грановского) в ЦК Помгола; продолжение кампании изъятия церковных 
ценностей  и ее  завершение;  утверждение  приговоров  ревтрибуналов  по 
шуйскому, московскому  и петроградскому церковным  процессам; устра
нение патриарха Тихона от церковного управления и начало следственно
го  дознания  по  его  делу,  организащгонное  оформление  всецерковного 
обновленческого  раскола;  создание  адапшистративной  структуры обнов
ленческой  церкви;  подготовка  процесса  над  патриархом  Тихоном  и об
новленческого Поместного собора. 

В  третьей  главе  "Документы  делопроизводства  Политбюро  ЦК 
ЕКП(б) XII и XIII созывов  (26 апреля  1923 г.   1 июня  1924 г. и 2 июня 
1924 г.   31  декабря  1925 г.)" исследуются  "церковные" постановлешм 
Пол1ггбюро, принятые с мая 1923 по апрель 1925 г.  < Ст^  v   "шг. 

Высший партий1шй орган XII и ХШ созывов проявил особое вни
мание  к  таким  "церковным"  проблемам,  как:  отложе1шый  процесс  над 
патриархом Тихоном; освобождение главы Русской церкви изпод ареста; 
прекращение следственного  дознашы  по его делу; незаконное  закрытие 
храмов,  взимание  с общин верующих  незаконных  налогов; регистрация 
приходских общин и духовенства и т.п.  .  , 

Секретные партийные документы, затрагивающие эти сюжеты, от
ложились  в  первую  очередь,  как  и  материалы,  рассмотренные  в  двух 
предшествующих главах, в фонде ЦК РКП(б)КПСС РГАСПИ и в фонде 
Политбюро АПРФ, соответственно в "подлинных" и "хранилищных" про
токолах Политбюро, в "церковш.1х" темат1иеских делах к ним. В фонде 
ЦК  РКП(б)КПСС  среди  материалов  Оргбюро  были  выявлены 
инициативные  документы  и выписки  с  "церковными"  постановлениями 
Политбюро, а также протоколы заседанш! АРК. Последние сохранились и 
в фонде Ярославского РГАСПИ, кроме того, отдельные экземпляры про
токолов АРК находятся в ЦА ФСБ. Итоговые документы, в частности к 
постановлению  Политбюро  о  прекращении  следственного  дознания  по • 
делу патриарха, отложились в фонде ЦИК СССР ГАРФ и в следственном 
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деле патриарха в ЦА ФСБ. Экземпляры заявления главы Русской церкви в 
Верховный суд от  16 июня  1923 г., являющегося одновременно и итого
вым, и шшциативным документом к пйстановлёниям Политбюро об осво
бождении патриарха изпод ареста, удалось обнаружить в фонде Калинина 
РГАСПИ и в следственном деле патриарха в ЦА ФСБ. 

Среди всех выявленных и проанализированных в настоящей главе 
секретных  партийных  документов  особое  место  занимают  протоколы 
АРК, которая после окончания работ различных  комиссий Троцкого по 
ценностям  стала  основным  инициатором  постановки  на  Политбюро 
"церковных" вопросов. Помимо АРК инициаторами четырех таких поста
новлений в данный период времени выступали соответственно  еще Орг
бюро  (об  утверждении  антирелигиозной  резолюции  съезда),  НКИД  (о 
прекращении  дела  патриарха),  НКФ  (о  ценностях,  найденных  в Киево
Печерской лавре) и ОПТУ (о сообщении в газетах по поводу смерти пат
pnepixa). Все  остальные  "церковные"  постановления  высший  партийный 
орган утвердил с подачи АРК в лице ее руководителей: Е.М. Ярославского 
и Н.Н.  Попова.  Последними для  написания  большш1ства  переданных  в 
Бюро Секретариата ЦК РКП(б) инициативных и подготовительных доку
ijeHTOB использовались  тексты  протоколов  АРК.  В  случае  утверждения 
Политбюро  этих  документов,  в  первую  очередь  подготрвительных, 
текёты,  взятые  из  протоколов  АРК,  становились  "церковными"  поста
новлениями Политбюро. Если этого не происходило, то тйхнические со
трудники ЦК партии довольно часто оформлялиих в^качестве официаль
ных приложений к протоколам Политбюро. 

Иногда наблюдается  взаимозависимость  и между текстами прото
колов АРК и некоторых итоговых документов к "церковным" постановле
ниям Политбюро. Так, решение АРК об условиях освобождения патриарха 
изпод ареста в качестве выписки из протокола этой комиссии за подпи
сью Ярославского было прислано в Политбюро Сталину как инициатив
ный документ. Рассмотрев его. Политбюро на своем заседании утвердило 
предложенные  Ярославским  условия,  включая  основные  положения 
"покаянных" патриарших посланий. Во исполнение этого постановления 
высшего партийного  органа Ярославский  к  следующему  заседанию По
литбюро прислал копию заявления патриарха в Верховный суд от 16 июня 
1923 г., текст которого содержательно, а порой дословно, совпадал с ре
шением  АРК. То  же  самое,  согласно  проведенному  текстологаческому 
анализу, можно сказать и о двух других "покаянных" документах патриар
зй: о воззваниях к духовенству и верующим Русской церкви от 28 июня и 
от 1 июля 1923 г. 
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При систематизации исследуемых в дшшой главе "церковных" до
кументов  определяющую  роль  играли  штампы  и  пометы  о  принадлеж
ности, регистрационные  штампы Бюро  Секретариата,  входящие  и исхо
дящие номера и т.п. Однако для материалов высших партийных органов 
XIII созыва входящие и исходящие номера утратили свое главенствующее 
значение,  т.к.  в  секретное  делопроизводство  ЦК  РКП(б)  были введены 
новые карточкибланки для фиксации постановлений. В них вместо графы 
"Материалы  за NN" появилась графа  "Кем  отправлены  (подпись)". Для 
сверхсекретных  "церковных"  постановлений  Политбюро  (а  их  было 
утверждено в рассматриваемый период два  о заявлении патриарха в Вер
ховный суд и об его интервью загранич1плм корреспондентам) все пере
численные  выше  формальные  приемы  определения  взаимосвязей между 
документами  не применялись,  т.к.  никаких  штампов  и помет  о принад
лежности,  регистрационных  штампов,  номеров  на  них  проставлено  не 
бьшо. Поэтому особую значимость при анализе этих постановлений при
обрели  содержа1ше,  даты  их рассмотрения,  особенности  делопроизвод
ственого  оформления,  месторасположение  в  тематических  делах,  доку
ментное окружение и т.п. 

В этой главе наряду с установлением взаимозависимости между до
кументами штампы и пометы о принадлеж1юсти  сыграли свою роль  и в 
проведении датировок целого ряда материалов. Так, по штампам  о при
йадлежности  вкупе  с  текстовыми  "протографами"  из  протоколов  АРК, 
делопроизводственными  пометами  удалось  датировать  инициативные, 
подготовительные, канцелярскотехнические  документы  к постановлени
ям Политбюро об условиях освобождения патриарха изпод ареста, об его 
заявлении в Верховньп"! суд, об инструкции о регистрации православных 
общин. Следует отметить, что в исторической литературе эти документы 
датгфуются некоторыми исследователями при помощи фраз "в то же вре
мя", "к началу такогото месяца" и т.п. 

Осуществленная  правильная  датировка,  в  частности  документов, 
связанных  с постановлениями  Политбюро  об  инструкции  о регистрации 
православных общин, позволила сделать вывод о поэтапном, с июля 1923 
по  февраль  1924  г.,  рассмотрении  данного  нормативного  акта  высшим 
партийным органом. Изучение прошедшей за это время эволюции текста 
проектов данной инструкции говорит о том, что было создано, по крайней 
мере, три варианта одной редакции документа. Причем во всех трех вари
антах, несмотря на коррективы текста, без смысловых изменений сохра
нился пункт о необходимости перед регистрацией заверять списки членов 
приходских советов и духовенства в епархиалыплх управлениях. Как уда* 
лось выяснить из выявле1шых ишщиативных документов Попова к поста
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новлениям Политбюро, именно этому пункту АРК и ГПУОГПУ  придава
ли принципиальное значение, т.к. он давал обновленцам  власть  над опре
деленной  частью  приходских  общин. Ведь  данная  инструыщя,  по  замыс
лам  АРК  и  ГПУОГПУ,  должна  была  стать  своеобразным  противовесом 
принятому решению об освобождении патриарха изпод ареста, имевшему 
для  обновленцев  "катастрофические  последствия".  Однако  ожидаемого 
эффекта инициаторы этой инструкции так и не получили: в марте  1924  г. 
Политбюро постановило закрыть дело патриарха. Инструкция осталась не 
проведенной в жизнь. 

В данной  главе удалось также  проследить эволюцию текста  проек
тов циркулярного письма ЦК РКП(б) "об отношении к религиозным  орга
низациям",  утвержденного  Политбюро  16  августа  1923  г.  Исследование 
выявленных  документов  позволило  установить,  что  данный  циркуляр 
самым  теснейшим  образом  был  связан  со  съездовской  резолюцией  по 
антирелигиозной, щ)опаганде,  переводил  ее  в  область  практических  дей
ст;вий. По отношению к Русской церкви этот документ  запрещал  незакон
ное закрытие храмов и взимание незаконных налогов. В результате прове
денного текстологического  анализа  можно  сделать вывод  о том, что пер
вый  проект  циркуляра  в ЦК  РКП(б)  ("т.Сталину   лично")  прислал  член 
АРК П.Г. Смидович, хотя Политбюро поручило составить его Попову. На 
основе  этого  проекта  неизвестньш  лицом  была  создана  вторая  редакция 
текста данного документа, по сути второй проект, после серьезной правки 
которого  сформировался  окончательный  вариант  циркуляра,  отправлен
ный типографским листком на места. Согласно наблюдений над редактор
ской правкой документа, можно предположительно ее атрибутировать  как 
принадлежащую Сталину. По всей видимости, именно правщик привнес в 
циркуляр ранее отсутствующее в нем пояснение, что незаконные  действия 
в отношении верующих ведут к срыву "достижений  партии в области раз
ложения церкви и рискуют сыграть на руку контрреволюции". 

Проделанный  в  этой  главе  источниковедческий  анализ  дает  доста
точно точную информацию, посвященную  не только проблемам  регистра
ции православных  общин и массового  незаконного  закрытия храмов Рус
ской церкви, но и таким "церковным" вопросам, как: исполнение решений 
обновленческого  Поместного  собора;  отказ  от  проведения  процесса  над 
патриархом  Тихоном;  определение  условий  его  освобождения  изпод 
ареста;  поддержка  состояния раскола  в церковной  организации;  закрытие 
следственного  дела  патриарха;  составление  сообщения  для  газет  о  его 
смерти и т.п. 

В заключении подводятся итоги проведенного  источниковедческо
го  анализа  документов  делопроизводства  высших  партийных  органов 
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первой  половины  1920х  гг.  Отмечается,  что  paccMOTpeHkbul  Maccim 
"церковных" документов не исчерпывает собою все пбдобйьхё материалы. 
Поэтому  it данной работе,  по возможности, указывалось"дйя  кажДого ис
следуемого документа количество его изготовленньпс экземпляров  и веро
ятное место их архивного хранения. При этом, правда,' нельзя исключать и 
того, что  экземпляры  исследуемых документов  были подвергнуты  еще на 
уровне  делопроизводства,  а  затем  и  в  секретных  архивохранилищах,  се
лекщш с дальнейшим уничтоже1гаем. 

Тем не менее, несмотря на все отмеченные трудности с вь1явлением 
и  отбором  источников,  автору  настоящей  диссертации  удалось  в  целом 
восстановить  комплексы  документов  (от  инициативных  до  итоговых  и 
информационных) практически для каждого рассмотренного  "церковного" 
постановления Полетбюро. Как было показано в ходе исследования, такой 
систематизации "церковных" материалов способствовал аналт  штампов о 
принадлежности,  о  регистрации,  входящих  и  исходящих  номеров,  и  т.п. 
Собранные  таким  образом  в  единые  комплексы  докуме1ггы  позволили 
узнать  в  деталях,  о  чем  шла  речь  в  том  или  ином  даже  сверхконспира
тивном  или  сверхкратком  "церковном"  постановлении  высшего  органа 
партии. 

Определенную роль при этом сыграли другие обнаруженные экзем
пляры  одного  и  того  же  документа,  на  которых  нередко  фиксировались 
недостающие сведения. Все они ценны помимо заключенной в них допол
щггельнон информации  еще и тем, что служат убедительным  доказатель
ством  подлинности  и  нефальсифицированности  рассматриваемых  мате
риалов. 

Наряду с повторными экземплярами, в диссертации были изучены и 
выявленные черновики,  проекты привлеченных к работе документов. Ис
точниковедческий  анализ  этих  материалов  позволил  установить  обстоя
тельства возникнове1шя  и авторство, этапы редактирования  того или ино
го текста. 

Другая  проблема,  с  которой  столкнулся  диссертант,  связана  с  не
точностью  приводимых  документами  дат,  а  также  с  их  отсутствием  на 
самих  документах  или  простановкой  таковых  делопроизводителями  с 
непреднамеренным искажением, в том числе в штампах и в пометах. Осо
бую  сложность  вызвала  дат1фовка  принятия  Политбюро  "церковных" 
постановлений (на заседаниях и опросом). Автору диссертации  пришлось 
в качестве вспомогательного  исследования специально провести изучение 
процед)^ принятия этим высшим партийш>1м органом своих решений. 
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Одновременно в данной работе, в качестве вспомогательных иссле
дований, были проведены наблюдения над почерками членов и кандида
тов в члены Политбюро и технического  персонала ЦК РКП(б), над осо
бенностями  оформления  документов  секретного  партийного  делопроиз
водства. 

В целом же, примененная систематизация позволила сгруппировать 
рассматриваемые документы таким образом, что стала вполне очевидной 
связь этих материалов с целым рядом актуальных сюжетов истории Рус
ской церкви первой  половины  1920х гг., таких как: изъятие церковных 
ценностей, церковные судебные процессы, обновленческий раскол, подго
товка процесса над патриархом Тихоном, массовое закрытие храмов и т.п. 
Проведенный  при  этом  источниковедческий  анализ  исследуемых  доку
ментов не только подтвердил сложившиеся в историографии представле
ния о происходивших событиях в жизни Русской церкви в первой полови
не 1920х гг., но и сделал возможным корректировку некоторых из них. 

В  приложении  приводится  список  членов  и  кандидатов  в члены 
высших партийных органов (Политбюро, Оргбюро, Секретариат) X  XIII 
созывов (19211925 гг.). 
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