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«Когда речь заходит о положении Церкви в первые два советских десятилетия, вни-
мание обычно сосредоточивается на трагических сторонах ее бытия и, к сожалению, из
поля зрения ускользает приходской обиход, жизнь рядовых верующих, пастырская дея-
тельность <...>, ушедшие в прошлое традиции» [1]. В последнее десятилетие опублико-
вано немало воспоминаний, дневников, писем, по которым мы можем увидеть, как жили
верующие во времена принятия антицерковных законов в Советском Союзе, но исследо-
вания, посвящённые анализу источников личного происхождения, пока немногочисленны.
В данной работе мы представим краткий анализ исследований по интересующей нас теме
и предложим классификацию опубликованных личных документов.

С тех пор как доступ к архивам, касающимся истории Церкви в первой половине ХХ
века, был открыт, скрытые прежде материалы были достаточно подробно проанализиро-
ваны в трудах таких ученых, как В.А. Алексеев, М.И. Одинцов, М.В. Шкаровский, М.Ю.
Крапивин, А.Н. Кашеваров и т.д. Личные письма, дневники, мемуары как правило, были
использованы как иллюстративный материал и не становились предметом исследования
сами по себе. Прежде всего, это были документы, относящиеся к жизни лиц, принимав-
ших непосредственное участие в касающихся государственно-церковных событиях отно-
шений накануне и сразу после революции, людей, от решений которых отчасти зависело
развитие этих отношений. Реже историки обращались к воспоминаниям обывателей, при-
хожан, младшего церковного клира. В исследованиях М.В. Шкаровского, касающихся
судеб иосифлянского движения, источниками послужили дневники и воспоминания свя-
щеннослужителей, принимавших деятельное участие в истории иосифлянства. В сборнике
«Православная Москва в 1917 - 1921 гг. Документы и материалы» представлен широкий
круг документов, касающихся повседневной жизни верующих в послереволюционные го-
ды. Пожалуй, это единственный научный труд, уделяющий внимание источникам личного
происхождения и жизни рядового прихожанина православного храма в непростое для про-
явления веры время, но в нем практически отсутствует рефлексия над документами. В
2014 г. вышел сборник «Русская Церковь - Век двадцатый - История Русской Церкви XX
века в свидетельствах современников - Том I - 1900—1917 - Конец Синодального периода»
в двух книгах. Этот сборник является первой частью многообещающего своевременного
проекта, свидетельствующего о необходимости уравновесить официальные исторические
документы личными, в числе которых выдержки из личных писем, воспоминаний и днев-
ников.

Все источники в зависимости от авторов можно разделить на несколько типов: вос-
поминания мирян, воспоминания священнослужителей и членов их семей, воспоминания
рядовых монахов. Воспоминания мирян по большей части описывают события личной
жизни, иногда соприкасающейся с большой историей, и рассказывают о непростых обсто-
ятельствах, в которых они оказались. Как правило, они принадлежат перу бывших дво-
рян или представителей интеллигенции. Воспоминания представителей духовного сосло-
вия можно разделить на воспоминания архиереев и нижних духовных чинов: положение в
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иерархии определяло и горизонт видимых участниками исторических событий действий.
Записи, отражающие жизнь Церкви в послереволюционные годы оставлены некоторыми
священниками и монахами, а также обычными прихожанами и членами священнических
семей.

Источники личного происхождения разнятся по характеру изложения: в одном случае
перед нами духовное наставление или исповедь, главной целью которой является попытка
понять причину произошедшего, уяснить свою меру ответственности и задачи, которые
встают перед автором. В другом случае автор ставит целью дать хронику происходяще-
го или произошедшего, описать исторические события так, как он их увидел. Для иных
авторов цель записок, воспоминаний, писем - описать личную историю семьи. Во всех
источниках личного происхождения отражается большая история, но не так, как она
видится исследователю архивов и читателю исторических трудов, а через масштаб по-
вседневности. Источники личного происхождения различаются жанрами. Разные задачи
стоят перед автором личного письма, письма к группе единомышленников и письма к
партийному руководству, перед автором воспоминаний и автобиографии, соответственно,
различно освещаются в них исторические события.

Читая свидетельства современников той поры, когда Церковь и христианская вера
были поставлены вне закона, мы видим невозможность одномерного восприятия истории,
необходимость обращения к индивидуальности для наиболее глубокого и объективного
изложения истории Русской Православной Церкви после революции, для восстановления
хода не только истории больших событий, но и повседневной истории тех людей, чьи
жизни были неузнаваемо изменены революцией и антицерковной политикой советской
власти.
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