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«ДеНИКИНсКИй» ЦерКОВНый сОбОр 
В НАрАбОтКе НОВейшей 
рОссИйсКОй АрХеОГрАФИИ
Авторами проделан подробный анализ сборника документов, освещающе-
го работу Юго-Восточного собора 1919 г., составителем которого являет-
ся специалист по истории русской Православной Церкви в 1920–1930-е гг.  
Ю. А. бирюкова. Особое место в статье уделено источникам и историогра-
фии проблемы, а также достоинствам и недостаткам, которые содержит из-
дание (в первую очередь в контексте существенного ограничения автором 
собственных выводов и отсутствия концепции истории развития приходской 
жизни россии в годы Гражданской войны).
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Исследование подготовлено при поддержке президентского гранта по го-
сударственной поддержке научных исследований молодых российских уче- 
ных — докторов наук № мД- 5771.2018.6 «Духовный форпост россии в эпоху 
войн и революций: православное духовенство Крыма в 1914–1920 гг.».

Введение. Безусловно, рубежным событием  
для истории Российской Православной Церк-
ви в ХХ в. стал Всероссийский Поместный собор 
1917–1918 гг. Собор, начинавшийся в дни, когда 
еще сохранялась эйфория от революционных пре-
образований Февраля, стал свидетелем и высту-
пления генерала Л. Г. Корнилова, и взятия власти 
большевиками в октябре 1917 г, и первых конфлик-
тов между сторонниками и противниками новой 
власти, знаменовавших начало Гражданской вой- 
ны. Вместе со страной Церкви предстояло пройти 
крестный путь «Русской Голгофы» и столкнуться 
с небывалыми до того момента вызовами. Но, вос-
приняв соборное начало, в тяжелейших условиях 
духовенству удалось провести в дни Гражданской 
войны церковные совещания, среди которых наи-
более крупные состоялись в Киеве, Томске и Став-
рополе. Каждый из них продолжает оставаться не-
достаточно изученным, что в общем-то применимо 
и к истории Церкви во время Гражданской войны  
в целом. Тем значимей выглядят публикации по-
следних лет, в которых в фокусе внимания исто-
риков оказались важнейшие события церковной 
жизни России эпохи второй «русской смуты» — ре-
волюции и Гражданской войны1.

Так, Сибирский Церковный собор 1918 г. был 
детально изучен вместе со всеми аспектами рели-
гиозной жизни православных Белой Сибири прото-
иереем Русской Православной Церкви, кандидатом 
исторических наук, кандидатом богословия, препо-
давателем Омской духовной семинарии Д. В. Оли-
ховым [7]. Документы Всеукраинского Церковного 
собора были опубликованы в 2010 г. кандидатом 

исторических наук, старшим научным сотрудником 
Института украинской археографии и источнико-
ведения имени М. С. Грушевского Национальной 
Академии наук Украины А. В. Стародубом [8]. Со-
бытия же в Ставрополе в 1919 г. в контексте по-
пыток определения будущего Православной Церк-
ви на не занятых большевиками территориях тоже 
рассматривались историками, однако в контексте 
всей истории Белого движения, как, например, 
было сделано в работе московского ученого, док-
тора исторических наук В. Ж. Цветкова [9], или же  
в формате небольших краеведческих зарисовок, как 
в работе известного ставропольского историка-кра-
еведа Г. А. Беликова [10]. Отдельного исследования, 
а тем более качественной публикации документов 
Юго-Восточного Церковного собора в Ставропо-
ле долгое время не было. 2018 год был ознамено-
ван долгожданным выходом сборника документов 
«Юго-Восточный Русский Церковный собор 1919 го- 
да», вышедшим под редакцией Ю. А. Бирюковой  
в издательстве Новоспасского монастыря в Москве.

основная часть. Юлия Александровна Бирю-
кова — кандидат исторических наук, выпуск-
ница ПСТГУ и Южного Федерального универ- 
ситета, член рабочей группы при Научно-редак-
ционном совете Новоспасского ставропигиального 
монастыря по изданию документов Священного 
собора Православной Российской Церкви 1917– 
1918 гг. — известна историкам Церкви благодаря 
своим многочисленным публикациям, в большин-
стве своем освещающих страницы истории право-
славия на Дону в 1917–1930-е гг. [11–13]. В послед-
ние годы новым направлением научных изысканий 
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историка стала деятельность Юго-Восточного Рус-
ского Церковного собора в Ставрополе (известен 
так же как Южнорусский собор или Ставрополь-
ский собор). После серии публикаций об этих со-
бытиях [14–17] вышло в свет подготовленное  
Ю. А. Бирюковой наиболее полное собрание доку-
ментов Собора [18]. И здесь, без сомнения, сказал-
ся опыт участия исследовательницы в подготовке 
многотомного издания материалов Всероссийского 
Поместного собора. Формат издания, оформление, 
принципы публикации документов и комментариев 
к ним — все напоминает о вышедших томах, о ра-
боте собора в Москве, уже получивших заслужен-
ное признание у специалистов.

Структура рецензируемого издания логична  
и обоснована. Публикацию документов предваряет 
вступительная статья Ю. А. Бирюковой, характери-
зующая Юго-Восточный Русский Церковный собор 
1919 г. В ней собор вписан в контекст событий ду-
ховной жизни России в условиях Гражданской во-
йны. Ю. А. Бирюкова выдвигает во многом спра-
ведливую мысль о том, что Ставропольский собор 
можно считать продолжением Всероссийского По-
местного собора. Это доказывают не только посто-
янные обращения участников церковного собрания 
на Юго-Востоке России к принятым ранее реше-
ниям и не только большое количество иерархов  
и священнослужителей, которые были участниками 
соборных заседаний и в Москве, и в Ставрополе. 
Сам порядок проведения Юго-Восточного собора 
во многом копировал порядок Всероссийского со-
бора.

Отдельный интересный сюжет, раскрытый  
Ю. А. Бирюковой, — это рассказ о выявлении  
Б. П. Кандидовым документов собора в Ставро-
поле. Ю. А. Бирюкова подробно останавливается  
и на сюжете с первой публикацией этих докумен-
тов. Б. П. Кандидов в ходе антирелигиозной кампа-
нии в СССР в 20–30-е гг. ХХ в. провел несколько 
поездок по стране, в ходе которых были собраны 
многочисленные документы по истории Церкви. 
Результатом этих изысканий стало создание много-
численных пропагандистских работ, которые долж-
ны были воспитывать «воинствующих безбожни-
ков» и рассказывать им о «контрреволюционной 
и террористической деятельности церковников». 
Разумеется, что автор тезиса «Каждая церковь —
крепость контрреволюции, каждый церковник — 
ее агент и шпион» был далек от объективности  
и научности в изложении материала. При этом  
Б. П. Кандидов, подобно некоторым античным авто-
рам, критиковавшим своих оппонентов и дословно 
воспроизводившим в своих работах тексты, с кото-
рыми они были не согласны, полностью и частич-
но публиковал уникальные документы, связанные  
с деятельностью Церкви. Ю. А. Бирюкова подроб-
но анализирует специфику поисковой и публика-
торской деятельности Б. П. Кандидова, отмечая, что 
ряд документов был фактически изъят им из реги-
ональных архивов.

Юго-Восточному Русскому Церковному собору 
в Ставрополе была посвящена книга Б. П. Канди-
дова под характерным названием «Церковно-бело-
гвардейский собор в Ставрополе в мае 1919 г.» [19]. 
Именно в этой работе впервые был опубликован 
ряд документов, касающихся проведения одного  
из самых значимых событий в жизни Церкви  
в период Гражданской войны. Б. П. Кандидов уже 
в первом предложении своей книги указывает, что 
собор был проведен «под крылышком генерала Де-

никина». Вполне в духе эпохи автор первой зада-
чей собора считал создание руководящего центра 
религиозной контрреволюции. Даже обращение 
руководителей собора от 24 мая 1919 г., в котором 
они просили лидеров Белого движения «оказать ми-
лость смягчением участи тех, кто, по мнению вла-
стей, может быть помилован, без нарушения требо-
ваний государственной необходимости», трактуется 
Б.П. Кандидовым как «лицемерная игра напоказ» 
[19, c. 90]. И такая далекая от объективности по-
зиция долгое время оставалась господствующей  
во всех исследованиях о жизни Церкви в годы 
«русской смуты». Таким образом, рецензируемый 
сборник — первая попытка публикации докумен-
тов собора в Ставрополе без отживших пропаган-
дистских клише, когда непосредственно текст доку-
мента может дать для понимания происходившего 
гораздо больше, нежели при навязчивых «растол-
ковывающих» комментариях, присущих работам  
Б. П. Кандидова.

Во вступительной статье не обойдено внимани-
ем и освещение событий собора в отечественной 
историографии. Отмечено, что тема Юго-Восточ-
ного собора долгое время находилась на перифе-
рии интересов исследователей, причем изначаль- 
но — по идеологическим причинам. Характерно, 
что тема собора находила лишь фрагментарное от-
ражение даже в работах, посвященных политике  
и идеологии на территориях, подконтрольных Бело-
му движению. Лишь в последнее десятилетие со-
бор в Ставрополе становится важной темой науч-
ных исследований, посвященных истории Церкви  
в годы Гражданской войны. Кроме публикаций  
Ю. А. Бирюковой, стоит назвать работы доктора 
исторических наук А. А. Кострюкова, одного из ре-
цензентов сборника [20, 21], и московского священ-
ника Николая Крячко [22]. Однако обобщающим  
на сегодня очерком, предлагающим концепцию  
о Юго-Восточном соборе как продолжении Все-
российского Поместного собора и своеобразным 
прологом будущей истории Православной Церкви  
в рассеянии, следует считать именно вступитель-
ную статью в рецензируемом сборнике.

За вступительной статьей следует публикация 
материалов, разделенных на несколько групп: «До-
кументы Предсоборной комиссии», «Документы 
собора», «Документы, связанные с решениями  
и наследием собора», «Периодическая печать о со-
боре». Каждый из названных разделов имеет чет-
кую структуру и содержит максимально полную 
выборку документов. Их публикация в полной мере 
соответствует тем требованиям, которые сегодня 
предъявляются к введению источников в научный 
оборот. Особый интерес представляет публикация 
материалов отделов Ставропольского собора (о Вре-
менном высшем церковном управлении, о приходе, 
о церковной дисциплине, о духовно-учебных заве-
дениях и церковно-приходских школах). Перспек-
тивной научной задачей может стать сопоставление 
их решений с постановлениями Всероссийского 
Поместного собора. Не менее важной следует при-
знать публикацию протоколов особого совещания 
епископов и обращения собора к разным сторонам 
братоубийственного конфликта (к красноармейцам, 
к Кубанскому казачьему войску, к Всевеликому 
войску Донскому, к Терскому казачьему войску). 
Безусловно, критикуя большевизм и его сторонни-
ков, собор фактически вставал на позиции одной  
из противоборствующих сторон, но все же служи-
тели Церкви призывали к милосердию, а не к на-
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силию. Вопреки навязываемым в советское время 
стереотипам, при принятии своих решений и со-
ставлении воззваний соборяне ориентировались  
на учение Христа, а не на мнение генерала А. И. Де- 
никина. 

При подготовке сборника были использованы 
многочисленные материалы архивных собраний: 
Государственного архива Российской Федерации, 
Библиотеки-фонда «Русское зарубежье», Архива 
Управления ФСБ России по Ростовской области, 
Государственного архива Ставропольского края, 
Государственного архива Ростовской области, 
Российского государственного исторического ар-
хива Научно-исследовательского отдела рукопи-
сей Российской национальной библиотеки и Цен-
трального государственного исторического архива 
Санкт-Петербурга. Кроме того, составителем были 
привлечены публикации около двух десятков пери-
одических изданий того времени и современные 
историографические наработки, необходимые для 
полноценного раскрытия контекста событий, пред-
шествовавших собору. Стоит отметить, что для рас-
крытия значения Ставропольского собора и его 
документальной составляющей, как следует из ав-
торской статьи Ю. А. Бирюковой и из анализа опу-
бликованных материалов, гораздо большее значение 
имели документы именно из столичных архивов. 
Материалы из региональных архивов имеют вспо-
могательный характер, они нужны, прежде всего, 
для воссоздания биографий активных участников 
церковного собрания. Так, значительная часть доку-
ментов из Государственного архива Ставропольско-
го края посвящена не работе собора как такового, 
а деятельности протоиерея Кирилла Окиншевича  
в дни собрания в Ставрополе принимавшего уча-
стие в работе Отдела по вопросу об устройстве при-
хода и Отдела о церковной дисциплине. К сожале-
нию, во введении точной характеристики фондов 
региональных архивов, а также раскрытия выборки 
дел для публикации не следует.

На должном уровне оформлен научно-справоч-
ный аппарат рецензируемого издания. Он включает 
в себя комментарии по содержанию опубликован-
ных документов, краткие биографические сведения 
о членах собора и именной указатель.

Между тем необходимо отметить, что истории 
политического и военного фона, на котором раз-
ворачивались события церковной истории 1919 г., 
уделено во вступительном слове очень мало места 
и то только лишь в ключе характеристики противо-
стояния между войсковыми правительствами Дона, 
Кубани и Терека с Особым совещанием при глав-
нокомандующем ВСЮР на территории казачьих об-
ластей [18, c. 43–44]. Также вызывает удивление, 
что автор ссылается на издание «Очерков русской 
смуты» А. И. Деникина, размещенных в сети Ин-
тернет, хотя известно, что выходили переиздания  
с комментариями этого фундаментального труда од-
ного из лидеров антибольшевистского сопротивле-
ния [18, c. 43].

Заключение. По сложившейся в науке традиции 
публикация материалов, посвященных конкрет-
ным событиям или явлениям, впоследствии стано-
вится основой для монографических исследований  
на заявленную тему. Видимо, стоит ожидать подго-
товленных на основе опубликованных документов  
и монографического исследования, которое впер-
вые в историографии объективно проанализирует 
значение Ставропольского собора для жизни Церк-
ви в дни Гражданской войны. Более того, очевид-

но, что Юго-Восточный собор не стал локальным 
явлением, его решения повлияли на дальнейшие 
события на всех территориях, подчинявшихся Бе-
лому движению. А это значит, что в перспективе 
опубликованные документы найдут применение  
в исследованиях о судьбах православия на Дону,  
на Кавказе и в Крыму. 

Безусловно, Ю. А. Бирюковой проделана колос-
сальная работа, главный результат которой аллего-
рически можно представить следующим образом. 
В многочисленных спорах на исторические темы 
(научных и далеких от науки) оппоненты часто 
просят друг друга предъявить им документы, ко-
торые доказали бы их позицию. Ведь сухой язык 
документа для специалиста всегда будет звучать 
убедительнее самых эмоциональных и красноре-
чивых оборотов. Публикация сборника документов  
о Ставропольском соборе позволит избавить это со-
бытие от шлейфа идеологических штампов и ми-
фов2, что, без сомнения, пойдет на пользу объек-
тивному изучению истории Русской Православной 
Церкви в ХХ веке.

Примечания

1 При этом «археографическое» видение является одной 

из активно развивающихся современных тенденций изучения 

региональной истории Русской Православной Церкви в пер-

вую треть ХХ в. [1–6].
2 Использование архивных документов с целью противо-

действия тиражированию мифов о российской истории сегод-

ня выделяется как одна из наиболее успешных прикладных 

форм развития отечественной архивной отрасли (в том числе 

в регионах) [23–26, с. 11; 27, с. 46–47; 28, 29].
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«dEnIKIn’S» chURch cOUncIl
In WORKS On lATEST 
RUSSIAn ARchEOgRAphy
The authors performed the detailed analysis of collection of documents covering 
the work of the Southeast cathedral in 1919 compiled by a specialist in the history 
of the Russian Orthodox church in the 1920s and 1930s. yu. A. Biryukova. A special 
place in the article is given to the sources and historiography of the problem, as 
well as to the advantages and disadvantages that the publication contains (primarily 
in the context of the author’s substantial limitation of his own conclusions and the 
lack of a concept for the history of the development of Russian parish life during 
the civil War).

Keywords: sources, Russian Orthodox church, Orthodoxy, Stavropol Territory, 
church council, church government, civil War, religious life, clergy, episcopate.
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