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Предисловие

В начале  работы  над  биографией  Неказакова  Федора  Васильевича  о  нем  не  было
почти  никаких  сведений,  кроме  домыслов  и  местных  легенд,  создававших  совершенно
ложное представление о его личности. Подобную ситуацию можно объяснить особенностями
той исторической эпохи, а именно, эпохи гонений на Церковь и религию в целом в Советском
государстве, в которой пришлось жить Федору Васильевичу, неся служение псаломщика в
храме, а затем и священника. Наверное, единственное, что отдавало должное его духовному
подвигу, было упоминание о нем в книге жертв политических репрессий Орловской области,
а также вечное поминание его имени в главном городском приходе Сергиевской церкви в
г.Ливны во время богослужений, на родине Федора Васильевича.

Годы служения  отца  Федора  (1924-1956)  — это  годы большевистского  террора  не
только в отношении Церкви. Наверное, не было таких областей жизни и такого сословия,
которых  бы  не  коснулись  репрессии.  Но  именно  Православная  церковь,  открыто
выступавшая  против  разгула  безбожной  власти  и  ее  беззакония,  вызывала  наибольшую
ненависть  со  стороны  большевистских  идеологов.  Советским  правительством  ставилась
задача полного ее уничтожения, как главного контрреволюционного элемента.

Образ отца Федора, взявшего на себя крест священнического служения в разгар самых
лютых гонений, никак не укладывается в сознании с портретом человека, которым двигали
лишь  меркантильные  и  плотские  интересы,  как  ошибочно  считали  его  родственники  и
земляки. Пройденный священником путь свидетельствует о его, в первую очередь, духовных
устремлениях, готовности к самопожертвованию ради Христа и Его Церкви, которые не были
поняты и оценены близкими. Собранные материалы призваны восстановить справедливость,
воздавая должное жизни и подвигу священника. 

Духовный путь Федора Васильевича не был гладким и однозначным: были и минуты
малодушия,  отступления,  но он всегда возвращался к служению, на которое был призван
Богом,  принося  покаяние  Отцу  Небесному,  прося  прощения  у  ближних.  Страдания,
пережитые отцом Федором за 26 лет священнического служения, 7 из которых он находился в
тюрьме, а затем в лагере на Колыме, делают его не только мучеником, но и исповедником. Ни
лагерь,  ни  предательство,  ни  бытовые  трудности  не  заставили  батюшку  отречься  — он
продолжал  совершать  Евхаристию,  нести  людям  слово  Божие  до  последних  дней  своей
земной жизни.

«Поразительно  подробный,  правдивый,  основанный  на  массе  фактов,  рассказ!
Благословляю и поддерживаю твое намерение издать этот материал. Это твой нравственный
долг  не  только  как  родственницы,  но  и  как  христианки,  чтобы память  об  испытаниях  и
крестном пути твоих родных осталась среди людей, стала духовным достоянием всей нашей
Церкви. Ведь на миллионах таких подвижников и стоит наша вера.» (Прот. Николай Ким,
настоятель православного прихода в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" в
г.Хевиз, Венгрия, 2022 год).
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Неказаков Федор Васильевич родился 19 апреля 1890 г. в с.Кунач (Альшанец Кунач,
Колодезь  Кунач,  Покровское  тож)  Ливенского  уезда  Орловской  губернии  в  семье
государственного  крестьянина  Неказакова  Василия  Ивановича.  Имя  матери
предположительно было Мария Терентьевна.  Предки Василия Ивановича происходили из
служилых людей, казаков, защищавших ливенскую крепость и охранявших рубежи Русского
государства от набегов татар и других неприятелей. До середины  XIX  в. потомки казаков
именовались  однодворцами  и  имели  привилегированное  положение  по  сравнению  с
крестьянами.  Закон  1866  года перевел  однодворцев  в  разряд  государственных  крестьян,
однако,  они  сохраняли  свою  самобытность,  традиции  и  с  крестьянами  старались  не
смешиваться. Известно, что до 1910 года отец Федора Васильевича исполнял обязанности
волостного судьи или, как называет его должность сам Федор Васильевич, был «сельским
судьей».  Эта  должность  являлась  на  селе  выборной.  Сельский  суд  заседал  в  волостном
правлении  в  селе  Успенское  (Галичи  тож).  Василий  Иванович  был  также  и  прекрасным
столяром.  Заказы  ему  делал  даже  местный  приход  куначенской  церкви.  Видимо,  для
изготовления скобяных изделий, используемых при производстве мебели, Василий Иванович
имел  собственную  кузницу.  Помимо  общественной  должности  и  занятия  ремеслом  отец
Федора  Васильевича  занимался  сельским  хозяйством,  выращивал  хлеб.  Его  дом  был
большой, пятистенный, крытый железом, окруженный двором с каменными постройками, —
«богатое поместье» по воспоминаниям односельчан. Семья была зажиточной, кулацкой, но
более знатной и уважаемой, чем богатой. Другие семьи считали престижным породниться с
Василием Ивановичем: его дочерей сватали сыновья местных богатых предпринимателей, за
старшего  сына  Федора  и  младшего  Василия  вышли  девушки  из  зажиточных  семей,  с
хорошим приданым.

По  характеру глава  семьи  был  чрезвычайно  добрым человеком,  любил  детей.  Его
очень уважали в селе, вследствие чего, он не получил от односельчан никакого прозвища —
по двору семью называли «Васильивановы». Много времени Василий Иванович проводил в
церкви, был, несомненно, верующим человеком. В семье был патриархальный уклад. Мать
была очень строгой, дети ее боялись, однако она старалась поддерживать высокий авторитет
отца.  Самым большим наказанием для ребятишек был страх того,  что  отец узнает об  их
шалостях, и материнского предупреждения было достаточно для того, чтобы восстановить
порядок.  Однако  были  семьи  и  с  более  строгими  нравами.  Например,  в  соседнем  доме
домочадцы не садились за стол без «тяти», ждали столько, сколько потребуется, пока он не
закончит свои дела. Это удивляло детей Василия Ивановича, видимо, все-таки, их отец был
более демократичным в отношениях с домашними.

У  Федора  Васильевича  было  7  братьев  и  сестер:  Ольга  (~1885  г.р.),  Варвара
(Варюшка) (1886-1966 г.г.),  Феодора (Федорушка, Дора) (1888 г.р.),  Анна (Нюра),  Михаил
(Миша),  Евдокия  (Дуня)  (1897-1970 г.г.),  Василий (Васянка)  (1905-1987).  Анна  и  Михаил
умерли в подростковом возрасте от дифтерии приблизительно в 1910 году, и в семье осталось
только двое сыновей, разница между которыми была 15 лет.

Старший  сын  Фёдор  был  главной  опорой  отца.  Они  вместе  занимались  сельским
хозяйством, отец обучал сына столярному ремеслу. Таким образом, большую часть времени
Федор проводил с Василием Ивановичем.

Благосостояние  семьи  пошатнулось  с  приходом  советской  власти.  Продразверстка,
развал экономики страны в целом привел крестьян к полному разорению. Семью Василия
Ивановича тоже «кулачили». Скотина была отобрана. Собрав оставшиеся средства, отец все-
таки  сумел  купить  лошадь,  чтобы  продолжать  обрабатывать  землю.  В  1918  г.  в  Ливнах
состоялось  крестьянское  вооруженное  восстание  против  большевистской  власти.  Его
центром  стало  и  село  Кунач.  Члены семьи  Василия  Ивановича  не  принимали  участия  в
вооруженном конфликте, но были сочувствующими восставшим. Вследствие перенесенных
потрясений  жизни  родителей  Федора  Васильевича  оборвались  преждевременно,  в  самом
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начале  1920-х  годов,  и  старший  сын  остался  главой  семьи.  Он унаследовал  отцовское
поместье, где и проживал со своей семьей и младшим братом Василием, который был еще
отроком. Сестры же все к этому времени вышли замуж и разъехались: Феодора в Петроград,
Варвара в соседнее с.Успенское, Ольга и Евдокия проживали с мужьями в с.Кунач.

Неказаков Василий Иванович с супругой, дочерью Варварой, ее мужем Николаем и сыном Павлом
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Знак волостного судьи

 В  1924  г.  Федор  Васильевич  начал  служить  в  куначенской  церкви  псаломщиком
(дьячком),  в  архивном  документе  1926  г.  он  назван  диаконом,  но  сам  он  этот  факт  не
подтверждает и говорит, что до принятия священства служил исключительно псаломщиком
(сведения  из  уголовно-следственного  дела  Неказакова  Ф.В.).  Его  имени  нет  среди
выпускников духовных училищ и семинарии Орловской губернии. Удалось установить, что
образование Федора было 4 класса, следовательно, он закончил только сельскую церковно-
приходскую  школу  и  специального  образования  у  него  не  было.  Опыт  служения  он
перенимал  непосредственно  на  приходе.  В обязанности  псаломщика  под  наблюдением
священника и по его распоряжению, возлагалось исполнение клиросного чтения и пения,
сопровождение священника при посещении прихожан для исполнения духовных треб и все
письмоводство по церкви и приходу. Псаломщик вел метрические книги, обыскные книги
для  записи  повенчанных браков,  исповедные росписи,  клировые ведомости  с  подробным
обозначением  всех  данных  относительно  храма,  средств  содержания  причта,  количества
земли, библиотеки, а также семейств всех членов причта и др. Скорее всего, что после смены
власти в 1917 г. обязанности псаломщика несколько изменились, хотя бы потому, что новые
государственные органы не признавали действительными документы о браке, заключенном в
церкви;  рождение  ребенка  или  смерть  человека  регистрировались  теперь  в  ЗАГСах  или
сельсоветах, — не было смысла больше вести метрические книги.
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Церковь Покрова Пресв. Богородицы в с.Кунач. Вид со стороны главного входа. Фото 1970 г.

с. Кунач, своды Покровской церкви. Фото 2010 г.
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Изображение трех святителей на фреске Куначенской церкви. Фото 2010 г.

Высокие духовные дарования не были присущи Федору Васильевичу. Как правило,
сельский церковнослужитель  из  крестьян в  своей бытовой жизни мало чем отличался  от
остальных жителей. Однако церковный чин несомненно придавал Федору особый авторитет
в  глазах  односельчан  и  даже  родственников,  тем  более,  что  должность  псаломщика
причисляла человека к духовному сословию, что было очень престижно для крестьянина.

В  1930  г.  Федор  был  рукоположен  во  священника.  Факт  перехода  человека  из
крестьянского сословия в духовное, тем более, принятие им священства, редкий случай для
начала  ХХ  в.,  так  как  для  того,  чтобы  стать  иереем,  надо  было  закончить  духовную
семинарию, а до этого духовное училище. И, хотя официально сословных ограничений не
существовало, однако крестьяне нечасто могли себе позволить дать своим детям подобное
образование. Священниками становились выходцы из духовного сословия, принимая сан по
наследству,  или  люди  мещанского,  купеческого,  дворянского  происхождения,  выбирая
духовный путь по призванию. Крестьяне же могли выбрать для себя монашеский подвиг,
поступив в монастырь послушниками, как, например, канонизированный ныне святой старец
прп. Силуан Афонский, выходец из крестьян. Священник из крестьян — это веяние нового
времени, о котором мы поговорим позже.

Следует  отметить,  что  двое  из  детей  Василия  Ивановича  избрали  путь  духовного
служения и служения ближним: Феодора стала сестрой милосердия в годы Первой мировой
войны или ранее, а Федор — священником, что говорит о высоком нравственном воспитании,
полученном  ими  в  семье,  о  достойном примере  родителей.  Вообще,  всех  детей  Василия
Ивановича  характеризуют  такие  качества,  как  честность,  справедливость,  порядочность,
бесстрашие, трудолюбие.
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Неказакова Феодора Васильевна

 В программных документах Общества попечения о раненых и больных воинах  под
покровительством  императрицы  Марии  Александровны,  жены  императора  Александра  II
(позднее Российское общество Красного Креста - РОКК), указывалось на явный приоритет
благотворительных аспектов в его работе. Предписывалось «искать своих деятелей прежде
всего не по найму, но по призванию и из лиц, готовых на самоотвержение не по какому-либо
минутному  увлечению,  но  по  глубокому  сознанию  нравственного  долга  и  способных  на
всевозможные  лишения».  «Строгая  дисциплина,  строгое  исполнение  обязанностей,
заботливое  отношение  к  больному –  таковы  единственные  требования,  предъявляемые  к
сестре милосердия» . На плечи сестёр ложилась большая работа. Они дежурили у кроватей
раненых и больных, кормили их, помогали врачам при операциях, перевязывали раненых,
вели  хозяйство.   Не  смотря  на  то,  что  сестры  милосердия  получали  некоторое
вознаграждение за работу,вряд ли оно может идти хоть в какое-то сравнение с опасностью,
которой они себя подвергали.
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Федор с супругой Марией и сестрами Варварой (стоит слева) и Ольгой (стоит справа)

Первую супругу Федора Васильевича Редькину Марию Петровну (1891-1971 г.г.)  в
семье называли Машуткой, она была красивой женщиной, пела в церковном хоре, хорошо
шила на швейной машинке. Мария была сестрой Редькина Сергея Петровича (1896-1940 г.г.),
мужа Редькиной Дарьи Дементьевны («Дарочки»). В семье детей было всего двое: брат и
сестра. Их мама Ольга болела и рано умерла. Семья была зажиточная. У Марии Петровны
было пять дядей, которые все вместе работали в поле. На полевых работах они использовали
импортную технику  — «аглицкую машину». Маша очень любила ярмарки. Пять раз в год
еще с конца  XVIII века ярмарки проходили в г.Ливны в районе Заливенки на Ярморочной
площади, где сейчас находятся склады и гаражи: Всеедная (перед Масленицей), Десятая (на
10 день после Пасхи), Ивановская (23-30 августа), Никольская (1-6 декабря), Рождественская
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(20-25декабря).  Мария Петровна вспоминала,  как они ездили туда с  отцом,  и он покупал
угощения:  орешки,  мед,  «белужку»  и  «осетринку»,  которые  привозили  обозами  из
отдаленных уголков России.  Сережа,  младший брат,  хорошо учился в школе,  а  Мария не
очень. Её больше волновали наряды, которые любили разглядывать и обсуждать сверстницы.
Однажды отец решил проучить дочку и дать ей понять,  что учиться нужно усерднее.  Он
заставил встать её на подоконник и стоять в окне на всеобщем обозрении, как красивая кукла
в витрине. Этот урок Мария запомнила на всю жизнь! До Великой Отечественной Войны
Сергей Петрович некоторое время работал секретарем Успенской волости, как называла его
должность  по  старинке  сестра,  «волостным  писарем».  Его  супруга  Дарья  Дементьевна
считала его очень красивым. Видимо, его внешность была настолько благообразна, что она
сравнивала мужа с изображением Христа на иконах. У Сергея с Дарьей родились до войны
две  дочери,  Анна  и  Александра.  Умер  Сергей  Петрович  рано,  в  возрасте  44  лет,  от
онкологического заболевания. 

Мария  вышла  за  Федора  по  большой  любви.  Избранник  девушки  был  очень
симпатичным,  крепким,  высоким,  сероглазым.  Родители  Марии хотели  подыскать  дочери
жениха побогаче,  но Маша сумела отстоять свой выбор. В свою очередь, топнув ножкой,
девушка заявила:  «Кроме Феди никого мне не нужно!»,  и родителям пришлось уступить.
Скорее всего, брак был заключен в 1914 г., когда Марии исполнилось 23 года, а Федору 24,
так  как  в  1915  г.  у  супругов  родился  первенец,  сын  Алексей  (1915-1989).  Новобрачные
поселились в доме свекра Василия Ивановича, где также на тот момент проживали младший
брат Федора Василий и сестра Евдокия. 

 Дети  у  Федора  и  Марии  рождались  каждые  два  года,  поэтому,  большую  часть
времени женщина проводила за легким трудом, обшивая всю семью на швейной машинке.
Младшему брату Федора, Васянке, было обидно, что его пожилой матери, свекрови Марии,
приходилось тягать у печки тяжелые чугуны, готовя для всех обед. Единственная дочка в
семье, в которой всего-то было двое детей, конечно, привыкла получать больше внимания и,
волей-неволей,  была  избалована  родителями.  Маша  умела  добиваться  своего,  была
категорична, своенравна, любила, чтобы её слушались, ухаживали за ней, да и сама за собой
ухаживала:  умывшись  утром  водой,  она  обязательно  умывалась  еще  и  молоком;  даже  в
пожилом  возрасте  она  продолжала  сохранять  некоторые  капризы  в  еде,  в  привычках.
Наверное,  ей  непросто было войти в  семью Федора,  где  все  были простыми,  дружными,
привыкли помогать друг другу, а свекровь отличалась довольно строгим характером. Но ради
Федора Мария была готова на все! Она не знала, что впереди её ждут гораздо более суровые
испытания, но сильный характер поможет ей пройти через них, не потеряв достоинства.

Федор  был  мягче,  уступчивее  своей  супруги.  После  Алексея  у  Федора  с  Марией
родились еще дети: Николай (1917-1955 г.г.),  Анна (1919-1958 г.г.),  Александра (1924-1973
г.г.), Михаил (~1925-1952 г.г.) и Иван (1929-2008 г.г.), были также двойняшки, но они умерли
приблизительно в 1939 г. 

С 1918 по 1921 г. Федор Васильевич принимает участие в Гражданской войне, будучи
призван в Красную армию и назначен в Ливенскую инженерную дистанцию, на которую
возлагалось  заведывание  постройками,  зданиями,  сооружениями,  землями  и
военными дорогами, а также их эксплуатация; составление строительных планов-
заготовок  на  различного  рода  новые  постройки,  капитальные  перестройки,
ремонтные  работы;  на  обзаведение  казарменными  принадлежностями  и  прочим
оборудованием и их ремонт, а также противопожарное, санитарное и техническое
обслуживание казарм. Видимо, специальность столяра, переданная Федору отцом,
сыграла ключевую роль в назначении его именно в эти тыловые части.

В  1924  г.  Федор  кардинально  меняет  свою  жизнь.  Он  выбирает  духовный
путь, начиная служить псаломщиком в местном Покровском храме. Возможно, так
повлиял  на  него  уход  из  жизни  родителей,  а,  возможно,  так  он  выразил  свой

10



протест  новой  большевистской  власти,  разорявшей  крестьянство,  разрушавшей
храмы,  расстреливавшей  и  ссылавшей  людей.  Трудно  объяснить  этот  выбор
какими-либо  меркантильными  соображениями,  например,  как  возможность
дополнительного дохода, поскольку 1920-е годы — это время гонений на Церковь
(религиозная  политика  советского  правительства  была  последовательно  направлена  на
искоренение  религии,  как  несовместимой  с  марксистской  идеологией),  и,  выбирая  путь
духовного  служения,  человек  должен  был  понимать,  что  он  идет  вразрез  с
официальной  идеологией  государства  и  становится  практически  вне  закона.  «В
первые годы главной была задача удержание власти, достижение победы в разгоревшейся
гражданской войне, — отмечал советско-российский религиовед Митрохин Л.Н. — Поэтому
мишенью  номер  один  оставалась  Русская  православная  церковь,  открыто  осудившая
Октябрьскую  революцию  и  жестокость  Советской  власти.  Соответственно,  официальные
публикации  о  православии  были  пронизаны  непримиримой  враждой  и  классовой
ненавистью». Духовенство вместе с дворянскими царскими чиновниками оказалось среди
заложников,  которые  расстреливались  в  случае  каких-то  покушений  на  лидеров
большевиков. 

 20 января 1918 года был принят декрет об отделении Церкви от государства. Согласно
этому  декрету  церковное  имущество  подлежало  национализации.  Все  здания,  ранее
принадлежавшие религиозным организациям, перешли в собственность государства, а сами
организации с этого времени стали пользоваться ими на правах бесплатной аренды. Таким
образом, религиозные общины лишились юридической и экономической самостоятельности,
а  государство  получило  мощный  рычаг  для  давления  на  них.  Так  начинается  прямое
противостояние Церкви и советской власти. Иерархи и духовенство становятся жертвами как,
так называемых эксцессов гражданской войны, так и красного террора, пытаясь защитить
церковные здания и имущество от осквернения.

 Осенью 1918 г. началась кампания по вскрытию святых мощей. Пик ее пришёлся на
1919-1920 год. 16 февраля 1919 года коллегия Наркомата юстиции приняла постановление об
организации вскрытия  мощей святых на  территории России,  был определён «порядок их
инспекции и конфискации государственными органами».

В 1922 г.  советским правительством была  проведена  акция  по изъятию из  храмов
церковных ценностей под предлогом борьбы с голодом (в Ливенском уезде было изъято 1261
кг  серебра).  При этом верующими эта  акция  воспринималась  как  новое  кощунство,  хотя
Церковь, иерархи и духовенство, были вовсе не против собирать пожертвования и отдавать
какие-то ценные церковные предметы для того, чтобы закупать за границей хлеб. Однако эти
первые столкновения, которые приходятся на весну 1922 года, власть использует для того,
чтобы начать масштабную кампанию наступления на Православную церковь. Властью был
организован 231 судебный процесс над духовенством и верующими, и впервые в 1921-1923
годах власть начинает расстреливать их по приговорам судов (в эти годы было расстреляно
около  2000  человек).  Среди  расстрелянных  был  Петроградский  митрополит  Вениамин
(Казанский). В мае 1922 года был арестован патриарх Тихон. 

 Несмотря  на  все  гонения,  1920-е  годы  ознаменовались  небывалым  духовным
подъемом  среди  населения,  попытками  реформировать  церковь,  возродить  древнюю
духовность.  Социолог  Питирим Сорокин,  до  1922 года живший в Советской России,  так
описывал положение православной церкви в начале 20-х годов: «В духовной жизни России
наблюдался  процесс  великого  возрождения.  Хотя  все  остальные  здания  продолжали
постепенно  разрушаться,  церкви  начали  восстанавливаться  и  обновляться».  Сын  Федора
Васильевича,  Алексей  Федорович,  рассказывал,  что  его  отец,  уже  служа  в  Куначенской
церкви, ходил пешком в сторону Ельца, где в одном из сел строился (ремонтировался) храм
(1924-1927 г.г.), успевая вернуться к вечернему богослужению. 
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Вся церковная иерархия не была признана советской властью, считалась нелегальной.
Но приходы продолжали регистрироваться и были единственными органами, которые имели
законное существование в Советской России. В результате начавшихся гонений на Церковь
произошла консолидация прихожан вокруг своих пастырей, своих храмов и святынь, которая
привела к появлению огромного количества самых разнообразных церковно-общественных
объединений:  братств,  кружков,  союзов,  которые,  с  одной  стороны,  пытались  защитить
святыни от посягательств советской власти, а с другой стороны, достаточно быстро брали на
себя и другие функции — просвещения, благотворительной помощи, работы с молодежью и
так  далее.  Прихожане  получили  возможность  распоряжаться  церковным  и  храмовым
имуществом,  осуществлять  собственные  выборы  духовенства.  Можно  с  уверенностью
сказать, что принятие должности псаломщика на приходе Федором Васильевичем не могло в
1924  г.  состояться  только  по  его  волеизъявлению  или  желанию  настоятеля,  но  при
обязательном  одобрении  тех  50  членов  зарегистрированной  в  1923  г.  общины  при
куначенском храме и других прихожан.

Федор был достаточно образованным и умным человеком, чтобы его выбор можно
было назвать осознанным, тем более, что возраст его на тот момент был довольно зрелым, 34
года, у него уже было 4 детей. «Кажется психологически невозможным, чтобы любой, даже
не обладающий талантами..., а просто имеющий здравый ум, «средний» человек, вращаясь
каждый день...в самой гуще исторических событий...ни разу не задумался о смысле своей
деятельности  и,  таким  образом,  не  выработал  бы  хоть  какой-нибудь  «идейной  и
политической позиции» (Зобнин Ю. «Н.Гумилев — поэт Православия», СПб, 2000 г., с.70).
Можно,  конечно,  предположить,  что  Федор  Васильевич  считал  служение  псаломщиком
наиболее безопасным, ведь официально вне закона на тот момент были объявлены только
священники  и  диаконы.  В  любом случае  шаг  этот  был  очень  рискованным,  и  время  это
подтвердило.

Буквально через год, в 1925 г. к лишенцам – монахам и священникам, прибавляются
советским правительством  псаломщики,  канторы, муэдзины, муллы, раввины, бии, казии,
шаманы, баксы,  ксендзы,  пасторы, начетчики и лица других наименований — служители
религиозных культов.  Также лишаются избирательных прав  и  все  члены семьи лишенца.
Служитель религиозного культа мог быть восстановлен в избирательных правах только при
условии отречения от сана, это должно было произойти публично, например, помещением
заявления  об  отречении  в  газете.  При  этом  необходимо  было  иметь  5-летний  стаж
общественно-полезного  труда.  Само  лишение  избирательных  прав  не  было  простой
формальностью, но приводило к целой веренице событий, превращающих жизнь лишенца в
непрестанную череду бед и  скорбей.  Увольнение с работы; исключение из профсоюзов и
кооперативов, а это влекло за собой невозможность получать товары и продукты в условиях
карточной системы в 1929-1935 годах; выселение ‟лишенцев” из занимаемых ими квартир в
муниципальных  домах  в  городах,  затем  и  вовсе  из  крупных  городов  во  время  ‟чисток”
последних  в  1920-1930-х  годах;  введение  самой  высокой  платы  за  жилье;  значительное
повышение налогового бремени и даже введение для ‟лишенцев” особых налогов, например,
военного,  поскольку  детей  ‟лишенцев”  не  призывали  в  кадровую  Красную  Армию;
исключение детей ‟лишенцев” из старших классов средних школ, техникумов и вузов — вот
неполный список социальных последствий лишенчества. 

Государственные преследования ближайших родственников лишенцев разрушительно
влияли на их семьи. Были обычными случаи, когда сам священник, чтобы облегчить жизнь
жене и детям, официально разводился с супругой, встречаясь с семьей тайным образом.

Иногда жена стремилась показать свою независимость от мужа-лишенца: «К примеру,
жена  псаломщика  Покровская  Анна  Александровна,  проживавшая  в  с.  Мостовском
Шатровского района, в своем заявлении указывала, что является членом профсоюза, работает
на  должности  помощника  счетовода:  ‟сама  зарабатываю  себе  кусок  хлеба”».  Но  такие
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попытки  не  всегда  приводили  к  желаемому  результату:  «Тем  не  менее  ходатайство
Покровской было отклонено, ей не удалось доказать свою материальную независимость от
мужа-псаломщика»  (Мавлютова  З.Ш.  Лишение избирательных  прав  православного
духовенства (на материалах Тюменского и Тобольского округов Уральской области 1920-х
годов)// Вестник Челябинского государственного университета: История. Вып. 33. 2009. № 23
(161), С. 56).

Наиболее печальную картину представляли собой отказы детей от родителей. «Так,
учащийся Тюменского сельскохозяйственного техникума Тарков Семен Николаевич в своем
заявлении  пишет:  ‟...  Материальная  связь  с  отцом  (регент  церковно-народного  хора,  не
псаломщик) совершенно порвана, и живу на квартире с ним только потому, что не было мест
в общежитии техникума...”» (там же).

В архивных документах за 1926 г. среди лиц, лишенных избирательных прав, назван
«дьякон»  Неказаков  Федор  Васильевич  и  его  супруга  Мария  Петровна.  По  имеющимся
свидетельствам потомков можно с уверенностью утверждать, что семья не поддержала выбор
Федора Васильевича. Его духовное звание делало ее членов изгоями в обществе, хотя на селе
это, возможно, имело не такие явные последствия, как в городе, но детям еще предстояло
учиться, выходить в люди, а происхождение могло им повредить. Скорее всего, именно в это
время старшего сына Алексея родители отправляют учиться в Ленинград, а Николая — в
Москву. В селе остаются только младшие дети: Анна 7-ми лет, Михаил 4 лет и Александра 2
лет. Младший брат Федора Васильевича, Василий, постарался побыстрее отделиться, купил
дом и стал жить самостоятельно, женившись рано, в 22 года (1927 г.). 

Но ничто не  могло остановить Федора в  его стремлении.  Он нашел поддержку на
стороне  в  лице  молодой  певчей,  семья  которой  была  довольно  церковной.  Видимо,
Кудрявцева  Прасковия  Яковлевна,  1900  г.р.,  готова  была  идти  за  Федором  до  конца.  А,
возможно, создавая новую семью, Федор Васильевич пытался обезопасить таким образом от
преследований Марию Петровну и своих детей. В 1927 г. у Фёдора с Прасковьей родилась
дочь Елена. 

Также  второй  брак  можно  объяснить  влиянием  на  Федора  Васильевича
представителей обновленческой церкви, в которую перешла треть всего духовенства после
революции, поддержавшей новую государственную политику и настроенную на реформацию
Церкви.

 К концу 1920-х годов формируются три стратегии отношений Церкви с властью. Одна
из них — это стратегия обновленческая.  Обновленчество было спровоцировано советской
властью в 1922 году в ходе кампании по изъятию церковных ценностей. Обновленцами были
в  основном  представители  белого  приходского  духовенства,  которое  еще  до  революции
мыслило о расширении своих прав в управлении Церковью. И, собственно, эти расширенные
права  они  и  получили  с  помощью советской  власти  в  рамках  своего  движения,  которые
предполагали,  например,  введение  женатого  епископата,  второбрачие  духовенства  и  так
далее.  Хотя  церковный  раскол  поддерживался  государством,  в  1930-х  годах  репрессии
коснулись обновленцев не меньше, чем тех, кто сохранил верность Церкви. 

 Другая,  противостоящая обновленчеству стратегия отношений Церкви с советской
властью, была более радикальна. Она базировалась на представлении, что советская власть
— это власть Антихриста, что никакие контакты или взаимоотношения с ней быть не могут,
что от нее нужно максимально отгородиться и порвать с нею связи.

Ну и наконец, была компромиссная стратегия. Кратко ее можно сформулировать таким
образом: да, вы нас гоните, да, мы идем на компромиссы, но за нами, за Церковью, история
тысячелетий, и мы переживем эту временную власть. А чтобы нам пережить ее, нам нужно к
ней приспособиться тем или иным образом. 

Сочувствующим обновленцам был священник Каришев Е.А., служивший некоторое
время  в  начале  1920-х  г.г.  в  куначенском  храме,  и  священник  соседнего  села  Калинино
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Поликарпов  Н.П.  Одной  из  идей  обновленчества  была  возможность  второбрачия  для
духовных лиц. Возможно, Федор в силу своей доброты и уступчивости, не сумел исправить
допущенную однажды ошибку, тем более, что в результате её на свет появился ни в чем не
повинный ребенок.  В  документах  за  1934  и  1939 г.г.  супругой  Неказакова  Ф.В.  значится
Неказакова Прасковия Яковлевна, в полученном им в 1935 г. по достижении 45 лет паспорте
женой была записана Прасковья, на допросах во время следствия супругой он называет ее, не
упоминая  Марию.  И  все-таки,  по  нашему  мнению,  гражданский  брак  Федора  был
преднамеренным с целью оградить от репрессий свою настоящую семью. На то, что союз
Федора и Прасковьи был скорее духовный, чем романтический, может указывать и тот факт,
что  кроме  Елены  у  них  больше  детей  не  было,  хотя  людьми  они  были  еще  достаточно
молодыми. Последующие события жизни батюшки доказывают, что первая семья навсегда
осталась для него единственной.

После рождения дочери Елены Федор с новой семьей уехал в Ростовскую область, где
продолжал  служить  в  церкви  Всех  Святых  с.Синявского  Новоклиновского  района
псаломщиком. Но первую семью Федор все-таки не бросил. Периодически он приезжал в
Кунач. В 1929 г. у Марии Петровны родился от него сын Иван. Поистине, любовь женщин к
нему была безграничной!

Великий перелом в церковной политике советской власти произошел в 1929 году. До
1929 года включительно даже ряд религиозных праздников официально считался «особыми
днями отдыха». Так в постановлении Уральского областного отдела труда от 18 декабря 1928
года «О праздничных и особых днях отдыха на 1929 год» значились: Страстная суббота — 4
мая;  второй  день  Пасхи  — 6  мая;  Духов  день — 24  июня;  Преображение — 7  августа;
Рождество — 25 и 26 декабря.  Разница между революционным праздником и особым днем
отдыха заключалась в том, что предшествующий революционному празднику рабочий день
не  мог  быть  более  6  часов.  Предшествующий  особому  дню  отдыха  рабочий  день  не
сокращался.

8 апреля 1929 года был издан новый закон — Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О
религиозных  объединениях».  Статья  17  этого  закона  прямым  образом  запрещала  все
общественные  внебогослужебные  формы  деятельности  религиозных  организаций.  Было
запрещено просвещение в любой его форме, хозяйственная деятельность, различные кружки,
работа  с  детьми  и  так  далее.  Религиозным  организациям  оставлялась  только  сфера
отправления культа, для Православной церкви — сфера богослужения. Вводилась достаточно
жесткая  процедура  регистрации  религиозных  общин.  Те  общины,  которые  были
зарегистрированы,  должны  были  пройти  перерегистрацию,  и  многие  из  них  этой
регистрации лишились, соответственно, оказались вне легального поля деятельности. От 40
до  90%  существовавших  к  началу  коллективизации  церквей  за  1929–1931  годы  были
закрыты. В ходе раскулачивания шли репрессии против духовенства, так как оно оказалось
одним из самых удобных кандидатов на звание кулаков в деревне.  Высылки и репрессии
прокатываются по всей стране, 1931–1932 годы были самым катастрофическим временем в
судьбе церковнослужителей.

Именно  в  это,  трагическое  для  Православной  церкви  время,  в  1930  г.,  Федор
Васильевич принимает сан священника. Рукоположение состоялось в с.Синявском в церкви
Всех  Святых.  Следовательно,  местному духовенству не  было известно  о  том,  что  Федор
ранее состоял в браке, иначе рукоположение было бы невозможно. Нужно еще учесть тот
факт, что в условиях гонений в церкви часто закрывали глаза на некоторые каноны и правила,
и, при отсутствии необходимого числа священников из-за постоянных репрессий, человек,
согласный добровольно фактически положить голову на плаху, взять на себя мученический
крест священнослужения, становился героем в глазах верующих. Вряд ли в 1930 г. у Федора
Васильевича  еще  оставались  какие-то  иллюзии  по  поводу  своего  будущего,  которое  его
ждало после принятия сана. 
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с. Синявское, церковь Всех Святых

Информация  о  рукоположении,  видимо,  дошла  до  родного  села  батюшки  (в
документах  Ливенского  исполкома  за  1934  г.  отец  Федор  значится  как  священник),  и
немедленно его первая семья, продолжавшая жить в его доме, была раскулачена (в 1930 г.).
Точнее,  было раскулачено его хозяйство,  и,  как  следствие,  пострадала Мария Петровна с
детьми. Она рассказывала, как они с младшим братом ее мужа, Василием, прятали мешки с
мануфактурой,  отрезами  ткани,  которых  было  очень  много;  с  окладов  икон  она  сама
соскребала позолоту, чтобы хоть что-то спасти от рук грабителей. Обида на отца и мужа еще
больше разгоралась в сердцах его детей и супруги. 

Середина 1930-х г.г. и, так называемый, Большой террор — это новый удар по Церкви
и  по  религиозным  объединениям  страны  вообще.  По  самым  общим  подсчетам,  которые
сейчас существуют, в 1937–1938 годах было осуждено по церковным делам около 300 тысяч
человек, и примерно треть из них была расстреляна. 

На  Ливенщине  было  расстреляно  48  священников.  В  1937  г.  был  расстрелян
священник  церкви  с.  Успенское  Соломин,  после  чего  Успенская  церковь  была  закрыта.
Священник  церкви  с.  Калинино  Николай  Петрович  Поликарпов  в  1920  г.  примкнул  к
движению  обновленчества  и  с  1923  г.  оставил  свой  приход,  исполняя  епископские
обязанности в обновленческой церкви. В 1938 г. он был уволен за штат по возрасту и умер,
возвращаясь на родину с Украины, раздав все имущество и деньги. Служил ли кто-то в его
отсутствие в Георгиевской церкви с. Калинино, нам не известно. Внучка Кобылкина Алексея
Егоровича (1895-1937 г.г.), жителя с. Кунач, семья которого была раскулачена, упоминает, что
её  дедушка,  находясь  в Ливенской тюрьме до своего расстрела в  ноябре 1937 г.,  сидел в
заключении  со  священниками.  М.Ю.  Строев  в  книге  «Село  Кунач.  Возрождение  памяти
рода» пишет, что к 1935-1938 г.г церковная жизнь в районе была разгромлена. 
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В одном  из  источников  год  закрытия  куначенского  храма  называется  1932  — год
образования  колхоза  «Красный  Кунач».  Колхозное  руководство  приспособило  внутреннее
помещение  церкви  под  зернохранилище.  Но  Строев  М.Ю.,  автор  книги  «Село  Кунач.
Возрождение  памяти  рода»,  уточняет,  что  храм  закрыли  не  сразу,  и  что  службы  еще
продолжались  некоторое  время  в  отгороженном  от  колхозного  тока  и  зернохранилища
пространстве.  После  закрытия  храма  началось  его  разрушение:  иконами и  метрическими
книгами  разжигали  костер,  на  котором  готовили  еду  для  детей  на  детской  площадке,  из
листов железа, снятого с крыши, делали лопаты и ведра для колхозников. Кто-то относился к
этому  равнодушно,  но  большинство  людей  все-таки  осуждало  новую  власть:  например,
только одна женщина согласилась готовить еду для детей на костре из пламенеющих икон и
церковных книг, многие святые образы и хоругви жители разобрали по домам. Известен факт,
что все, кто работал в зернохранилище в церкви в той или иной степени теряли впоследствии
зрение.

Местная жительница Дорохина  Елизавета,  принимавшая  участие в  раскулачивании
проживавшего  в  Куначе  священника,  рассказывала,  что  комсомольцам  показалось,  что
батюшка что-то пытается спрятать от них под своей одеждой. Они заставили его раздеться, и
оказалась,  что  у  него  была  огромная  грыжа.  Скорее  всего,  священник  был  пожилым
человеком, не первый год страдавшим от своего заболевания. В каком году произошел этот
случай, сказать невозможно. Также известно, что один из последних священников проживал
рядом с храмом в доме с большим садом. Этот дом позже приобрел местный житель Мосалов
Яков  Иванович  («Колпак»).  Все  село  осенью  покупало  у  него  яблоки,  поскольку  садов
практически ни у кого не было. Яковом Ивановичем сохранялись огромные иконы размером
с  плакат,  только  без  рам  и  окладов,  видимо,  вынесенные  последним  священником  и
сочувствующими прихожанами при разрушении храма или незадолго до этого и помещенные
в священническом доме. В народе также передается история о том, что во время уничтожения
церковной утвари, богослужебных книг, икон и прочего убранства храма, настоятель забрал
одну, видимо, наиболее ценную книгу. Он уехал в южном направлении в сторону Украины,
следовательно,  его  не  арестовали  и  не  расстреляли,  дали  возможность  покинуть  село.
Подтверждающих фактов,  что этим священником мог быть Неказаков Федор Васильевич,
служивший ранее в Куначе псаломщиком, нет. Сам отец Федор на допросах показывал, что
до своего ареста в 1937 г. служил священником в Ростовской области, и только в ноябре 1937
г. вернулся в Кунач.

Хочется  отметить  варварский  способ  разрушения  и  разорения  куначенского
храма. Как правило, метрические книги сдавались после закрытия храма в архив. В
Куначе  же  все  было  сожжено  и  уничтожено,  сохранились  лишь  несколько  книг,
находящиеся  ныне  в  Орловском  государственном  архиве,  и  теперь  жителям  села
невозможно восстановить свои корни. Кто были эти изверги, готовые стереть с лица
земли даже упоминание о своем прошлом?! 

Только спустя 40 лет, переживший разрушение и осквернение, куначенский храм
в  конце  концов,  заслуженно  был  признан  памятником  художественной  культуры.
Однако,  церковь  просто  оставили  разрушаться  дальше,  не  предпринимая  никаких
усилий по сохранению ее архитектуры.

Между  тем  1930-е  годы  показали  парадоксальным  образом,  что  народная
религиозность не была сломлена. Наиболее ярким и известным свидетельством этого стала
перепись января 1937 года. Согласно этой переписи, результаты которой были засекречены и
объявлены вредительскими, 50,6% населения страны заявили о себе как о верующих — и из
них три четверти, 75,3%, заявили о себе как о православных. Этот результат очень испугал
правительство!

И вот, 3 июля 1937 года появляется документ за подписью секретаря ЦК ВКП(б) И.
Сталина, адресованный «тов. Ежову, секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий» и
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содержащий следующие указания:  «ЦК ВКП(б)  предлагает  всем секретарям областных и
краевых организаций и всем областным, краевым и республиканским представителям НКВД
взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее
враждебные  из  них  были  немедленно  арестованы  и  были  расстреляны  в  порядке
административного проведения их дел через тройки, а остальные, менее активные, но все же
враждебные элементы, были бы переписаны и высланы в районы по указанию НКВД. ЦК
ВКП(б) предлагает в пятидневный срок представить в ЦК состав троек, а также количество
подлежащих расстрелу, равно как и количество подлежащих высылке» (выписка из протокола
№  51  заседания  Политбюро  ЦК  ВКП(б)  об  утверждении  директивы  «Об  антисоветских
элементах» от 2 июля 1937 года).

В  оперативном приказе  Н.И.  Ежова  от  30  июля  1937  г.,  где  среди  «контингентов,
подлежащих  репрессиям»  называются  «наиболее  активные  антисоветские  элементы  из
бывших  кулаков,  карателей,  бандитов,  белых,  сектантских  активистов,  церковников…»
Кроме  того,  в  преамбуле  приказа  говорится:  «Материалами  следствия  по  делам
антисоветских  формирований  устанавливается,  что  в  деревне  осело…  много  в  прошлом
репрессированных  церковников и  сектантов»  (оперативный приказ  народного  комиссара
внутренних дел СССР Н. И. Ежова № 00447 «Об операции по репрессированию бывших
кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». 30 июля 1937 года).

 У всех местных властей существовали списки лишенцев. Мало того, эти списки были
общедоступными,  поскольку  за  неделю  до  очередных  выборов  они  должны  были  быть
опубликованы. Списки вывешивались на стенах, дверях, досках объявлений местных органов
власти  (например,  сельсоветов)  или  публиковались  в  местных  газетах.  Впрочем,  и
проведенная перепись с подробными сведениями о религиозной принадлежности и точными
адресными данными «переписанных» помогали в выявлении «вражеского элемента».

Таким  образом,  судьба  отца  Федора  была  решена.  В  1937  г.,  на  10-м  году своего
служения в Синявском, пытаясь избежать репрессий, он написал отказ от священнического
служения  и  в  ноябре  месяце  вернулся  в  Кунач,  где  поселился  в  своем  доме.  Там  же
продолжала жить и Мария Петровна с детьми. Периодически бывшие супруги скандалили, и
один раз Мария Петровна даже привела Федора Васильевича в сельсовет, где было много
народа, видимо, на людской суд. При этом отец Федор не совершал тайных богослужений и
не проповедовал, но в круг его общения в то время входили бывший ктитор местного храма
Прокопий  Афанасьевич  Турбин,  глубоко  верующий  70-летний  дедушка  Никульников
Григорий Дементьевич — представители старой гвардии.  Федор Васильевич встречался с
ними как у себя дома, так и в доме своей сестры Евдокии Васильевны, что навряд ли бы
было возможным без согласия шурина, Павла Ивановича Кудрявцева. Сам Федор Васильевич
также посещал своих друзей.

 Ждать расправы священнику, хоть и бывшему, на родине пришлось недолго. В апреле
1938 г. по доносу местных комсомольцев Никонова Н.П., Кудрявцева М.Я., Зубцова Т.Д. и
Никульникова К.Е., некоторых из которых отец Федор даже не знал лично, его арестовали,
предварительно подвергнув дом обыску, как «бывшего попа без определенных занятий».

Приведем  описание  обыска  и  ареста  священника  Тихона  Архангельского,  который
может дать нам представление о том, как это могло происходить и в доме у отца Федора.
 «Вся семья хозяев, священник, матушка и дети, находились в доме, но по тёплости дня
дверь на улицу была распахнута настежь. Вдруг около дома остановилась машина, из неё
вышли люди в форме и направились к дому. Войдя, один из них сразу подошёл к отцу Тихону
и спросил: ‟Оружие есть?” — ‟Есть! – ответил священник. — Крест и молитва!”

Сотрудники НКВД разбрелись по дому и стали переворачивать вещи. Один из них
забрался за печь, вынул из своей кобуры пистолет и затем, выйдя из-за печи, показал его
приехавшим вместе с ним военным и сказал: ‟Вот его оружие!”»
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Стандартных, придуманных органами обвинений в «террористических намерениях по
адресу партии и правительства» и в «контрреволюционных связях» о. Тихон не признал, но,
несмотря на это, «4 октября 1937 года Тройка НКВД приговорила отца Тихона к расстрелу.
Приговорённых  к  расстрелу  казнили  за  окраиной  города  Липецка.  Перед  расстрелом
сотрудник НКВД спросил отца Тихона: ‟Не отречёшься?” — ‟Нет, не отрекусь!” — ответил
священник.  Протоиерей  Тихон  Архангельский  был  расстрелян  17  октября  1937  года  и
погребён  в  общей  ныне  безвестной  могиле»  (Шкаровский  М.В.  Русская  Православная
Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964
годах) — М.: Крутицкое Патриаршее Подворье,  Общество любителей церковной истории,
2000).

 Уголовно-следственное  дело  №6486  Неказакова  Федора  Васильевича  велось
следующим образом. 7 февраля 1938 года было подписано постановление об избрании меры
пресечения  и  содержания  под  стражей,  8.02.1938  — постановление  об  обыске  и  аресте.
Однако арестован Федор Васильевич был только 1 апреля 1938 года, анкета арестованного
датирована 2 апреля. 10 апреля 1938 г. подписано постановление о предъявлении обвинения.
В  этот  день  началось  следствие  и  состоялся  первый  допрос  обвиняемого.  На  повторный
допрос Федора Васильевича вызвали только 2 августа 1938 года. Третий допрос состоялся 26
августа, а последний - 26 ноября 1938 года, тогда же Неказакову Ф.В. было объявлено об
окончании  следствия.  Полученных  сведений  оказалось  достаточно  для  составления
обвинительного заключения, и 28 ноября дело было передано в областной Орловский суд.
Только 15 февраля 1939 года суд вынес приговор. Федор Васильевич провел в тюрьме почти
год, который был зачтен ему, как часть срока. Освобождение его состоялось также 1 апреля
1945 г., ровно через 7 лет после ареста. Таким образом, в отношении Федора Васильевича
советской  судебной  системой были соблюдены все  юридические  формальности,  не  были
нарушены права осужденного в виде незаконного продления срока.

 В следственном деле указано,  что  Фёдор — «из крестьян-кулаков,  беспартийный,
грамотный,  служитель  религиозного  культа  — священник».  Его  обвиняли  по  ст.  58-10  в
антисоветской агитации и пораженческих высказываниях о предстоящей войне с Германией.
Видимо, следователи, которые все время менялись, пытались «дотянуть» дело до создания
Федором антисоветской организации в селе, но доказательств не хватило. Свидетелями по
делу проходили Никонов Никита  Павлович,  Кудрявцев  Михаил Яковлевич,  Зубцов Тихон
Дмитриевич,  Никульников  Константин  Ефимович,  Неказакова  Мария  Петровна,  Бочаров,
Жаровнина (неразб.),  причем с Зубцовым и Никульниковым Федор Васильевич ни разу в
жизни не встречался. Свою вину батюшка категорически отрицал. Свидетельские показания
называл клеветой и оговорами. Собственные показания по этому поводу давать отказывался,
так  как  никакого  состава  преступления  не  было.  Он  «ответственно  заявлял»,  что
антисоветской и контрреволюционной агитации в селе не проводил. 

Трагизм ситуации усугублялся тем, что Мария Петровна была вынуждена во время
следствия в качестве свидетеля давать показания против Федора Васильевича, ведь она несла
ответственность не только за себя, но и за судьбы своих детей. 

15 февраля 1939 г.  Орловским областным судом Федору Васильевичу был вынесен
приговор: 7 лет лишения свободы и 5 лет поражения в правах. Довольно «мягкий» приговор
в отношении отца Федора, на наш взгляд, можно объяснить в первую очередь тем, что он
происходил из крестьянского сословия, не имел духовного образования, от сана священника
отказался, на момент ареста тайно не служил, открыто против советской власти не выступал,
её требования не саботировал, вел жизнь сельского обывателя. Следствию не хватило фактов
доказать обратное.

 «Все репрессируемые кулаки, уголовники и др. антисоветские элементы разбиваются
на две категории:
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а) к первой категории относятся все наиболее враждебные из перечисленных выше
элементов.  Они подлежат немедленному аресту и,  по рассмотрении их дел  на тройках,  –
РАССТРЕЛУ;

б)  ко  второй  категории  относятся  все  остальные  менее  активные,  но  все  же
враждебные элементы. Они подлежат аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет, а
наиболее злостные и социально-опасные из них – заключению на те же сроки в тюрьмы по
определению тройки» (оперативный приказ народного комиссара внутренних дел СССР Н.
И.  Ежова  №  00447  «Об  операции  по  репрессированию  бывших  кулаков,  уголовников  и
других антисоветских элементов». 30 июля 1937 года).

Таким образом, отец Федор был отнесен ко второй категории.
19 апреля 1939 г. Федору Васильевичу исполнилось 49 лет. Его отправили отбывать

срок на Колыму. 

Фотография Неказакова Федора Васильевича из следственного дела
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Марию же с  детьми (кроме старших Алексея  и  Николая,  к  тому времени живших
самостоятельно),  младшему  из  которых,  Ивану,  было  9  лет,  выгнали  из  родного  дома,
строение  и  имущество  реквизировали  в  пользу колхоза.  Семье  пришлось  переселиться  в
заброшенный дом на ул.Лесовой, где дети спали на земляном полу ближайшую зиму, и мать
все  ночи  напролет  отгоняла  от  них  крыс.  Позолоту  с  икон  Мария  Петровна  постепенно
обменивала на крупу, иначе есть было нечего. В таких условиях семья отца Федора провела
почти год. В этот период скончались двойняшки. Устроиться на работу Мария Петровна, как
жена  врага  народа,  хоть  и  бывшая,  не  имела  права.  Почему  родственники  не  помогли
несчастной женщине? Ответ очень простой: тот, кто помогал «лишенцам», сам подвергался
преследованию, поэтому пустить семью в дом или помочь материально никто не решался. В
таком  положении  находились  не  только  дети  и  жена  священника,  были  и  другие  семьи
раскулаченных, растрелянных и репрессированных жителей Кунача. В книге Строева М.Я.
«Село Кунач. Возрождение памяти рода» рассказывается о Татьяне Евтефеевне Кобылкиной
(«Мукосеевой»), попавшей в Куначе с дочками в подобную же ситуацию после ареста мужа
—  сына  кулака.  Вот,  что  пишет  ее  внучка:  «Бабушке  Татьяне  пришлось  развестись  с
дедушкой, так как в колхоз ее не брали, как жену «врага народа»... Мой дедушка Алексей
после  вынужденного развода с женой работал в Ливнах, снимал жилье, семью  постоянно
навещал. На основании липовых показаний ... Алексей Егорович Кобылкин был приговорен
к расстрелу. Дедушка сидел в тюрьме вместе со священниками, его расстреляли без суда и
следствия.  Это  был  1937  год...  Бабушку  с  детьми  тогда  выгнали  из  дома,  имущество
экспроприировали.  ...пришлось бабушке с двумя  детьми скитаться  то  в  одном доме,  то  в
другом, и так они обошли 12 домов. Мудрые и добрые люди закапывали ведро картошки,
оставляя на этом месте метку. Потом об этом говорили бабушке, и так они прокормились до
окончания  войны.  Никто  не  жалел  тогда  детей  «врага  народа»  и,  может  быть,  поэтому
девочке Нине выделяли самую тяжелую колхозную работу.  ...в  селе  было немало  людей,
поддерживающих  действия  местной  власти...,  маме  постоянно  напоминали,  из  какой  она
семьи и какая жизненная дорога ее ожидает. В школе маме... по причине неблагонадежности
ее семьи, не давали книги, она не могла учиться...Так и осталась безграмотной.» (с.387-393).
Не  только  Федор  Васильевич  пытался  любыми  способами  спасти  свою  семью,  однако,
никакие меры и тактики, как отказ от сана или развод, не помогали, если человек уже попал в
списки «врагов народа». На него объявлялась охота.

Дом  Федора  Васильевича  сначала  использовался  в  колхозных  целях,  а  затем
односельчане  батюшки разобрали  его  по  кирпичику,  оставив один сарай.  После  Великой
Отечественной Войны в нём поселился Неказаков Егор по прозвищу «Казак», который не
был родственником отца Федора. На старом фундаменте он построил новый дом, в котором и
стала  жить  семья «Казаковых».  Информацию об аресте  отца-священнослужителя в  семье
тщательно  умалчивали,  даже  внуки  Федора  Васильевича  до  поры,  до  времени  не  знали
подробностей трагедии. Среди односельчан сложилось неправильное мнение о том, что отец
Федор уехал с новой семьёй, бросив своих детей. Естественно, родственники не опровергали
эту версию ради своей же безопасности. 

После  отбывания  срока  в  апреле  1945  г.  отец  Федор  не  вернулся  в  родное  село.
Заключение  не  сломило дух  батюшки,  и  он  снова  приступил  к  служению!  В  Ростовской
области, куда он приехал к Прасковье, его направили в самую удаленную точку Ростовской-
на-Дону епархии, с.Анастасиевка Матвеево-Курганского р-на, находящегося на левом берегу
реки Мокрый Еланчик, в церковь Покрова Пресв. Богородицы 1823 г. постройки, в которой
богослужения возобновились во время Великой Отечественной войны сначала при немцах, а
затем продолжились и при советской власти. Прибыл Федор Васильевич туда 27 апреля 1946
года и поселился в доме по ул.Октябрьской (после длительных поисков информация о месте
служения отца Федора в послевоенное время поступила из  Ростовского государственного
архива в день памяти свт. Николая Чудотворца!). 
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Я видел все: песок и снег,
Пургу и зной.
Что может вынесть человек —
Все пережито мной.

И кости мне ломал приклад,
Чужой сапог.
И я побился об заклад,
Что не поможет Бог.

Ведь Богу, Богу-то зачем
Галерный раб?
И не помочь ему ничем,
Он истощен и слаб.

Я проиграл свое пари,
Рискуя головой.
Сегодня — что ни говори,
Я с вами — и живой.

В.Шаламов, сын священника, осужден по ст. 58-10,
из «Колымских тетрадей», 1949-1956 г.г.

Главным героем одного из колымских рассказов В.Шаламова «Выходной день» стал
священник, отбывающий срок в лагере вместе с автором. Возможно, в этом образе есть и
частица судьбы отца Федора, который находился на Колыме в эти же годы.
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Отец Федор после освобождения из лагеря

Судя по похозяйственным книгам, жизнь в Анастасиевке у отца Федора и Прасковьи
налаживалась долго и трудно. В течение четырех лет или более у них не было, как говорится,
ни кола, ни двора. В книгах за 1949-1950 г.г. на месте приусадебной земли и огорода стоят
прочерки; ни сарая, ни хлева не было, скотину батюшка никогда в Анастасиевке не держал.
Видимо, пожилые люди питались «от алтаря» да милостью прихожан, ведь еще в течение 5
лет  отец  Федор  оставался  пораженным  в  правах.  Скорее  всего,  они  жили  в  церковной
сторожке или каком-то домишке возле храма, который также находился на ул.Октябрьской.
Их  дочь  Елена,  закончив  7  классов,  уехала  учиться  в  Тобольск  в  рыбо-промышленный
техникум в  1947 году.  В  тех  условиях,  видимо,  это  было  лучшее  решение  для девушки,
которой было уже 20 лет.
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с.Анастасиевка, церковь Покрова Пресвятой Богородицы

В Анастасиевке и жить, и служить было не просто, так как местные коммунисты были
настроены против возобновления действия храма и добивались его закрытия. В 1952 г. им это
удалось, и верующим пришлось искать новое помещение для молитвенного дома (интересно,
что  до  постройки  храма,  с  1818  по  1823  год,  в  селе  также  существовал  молитвенный
деревянный дом). Община сумела собрать деньги на его покупку. Уволенный заштат после
закрытия храма, Федор Васильевич вновь был назначен священником в молитвенный дом
Анастасиевки.  Здание  храма  местный  колхоз  сначала  использовал,  как  сельский  клуб,  а
затем,  как  школьный  спортивный  зал.  Из  документов,  предоставленных  местной
администрацией, известно, что здание молитвенного дома до наших дней не сохранилось и
место, где оно находилось, не известно.
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Отец Федор в с.Анастасиевка

Однако в жизни отца Федора как раз в это же время произошли перемены к лучшему, 
возможно, это было связано с тем, что в 1950 г. закончился пятилетний срок поражения в
правах.  По-видимому,  настоятель  переехал  в  новый  дом.  В  похозяйственных  книгах
с.Анастасиевка за 1952-1953 г.г. можно увидеть, что теперь у Федора Васильевича появились
сад  и  огород.  Общая  приусадебная  территория  составляла  15  соток:  жилые  постройки
занимали 6 соток, довольно много, при условии, что скотину хозяева никогда не держали,
даже птицы не было; 5 соток занимал огород, засаженный картофелем, и 4 сотки — сад, в
котором  росли  яблони,  груши  и  жердель  («желтосливник»)  — дикий  абрикос.  Из
похозяйственных книг можно также узнать,  что образование Федора Васильевича было 4
класса, а Прасковии Яковлевны 1 класс.

Федор  Васильевич  имел  священнические  награды:  набедренник,  фиолетовую
камилавку и  наперсный  крест,  которые даются,  говоря  светским  языком,  за  выслугу лет.
Несмотря на все трудности, Федор Васильевич никогда не забывал о своих детях от первого
брака,  он  очень  хотел  им помочь,  хотя  сам  жил,  мягко  говоря,  небогато.  Сыну Ивану,  у
которого  жила мать  Мария  Петровна,  он посылал  наручные часы,  отрезы  материи,  жене
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писал письма. Письма были написаны высоким стилем, тон был вежливый, интеллигентный,
к своей первой жене Федор Васильевич неизменно обращался «Уважаемая Мария Петровна».
Незадолго до смерти отец Федор сообщил ей о том, что хочет воссоединиться с семьёй. Он
умолял  жену разрешить  ему вернуться,  но  не  только  обида,  а,  возможно,  и  страх  перед
последствиями настолько сковали сердце женщины, что она так и не нашла в  себе силы
принять мужа обратно. Слишком много горя принес ей брак с Федором Васильевичем. Всеми
способами она пыталась оградить своих близких, скрывая «компрометирующее прошлое».
Мария Петровна не разрешала говорить при ней об отце Федоре, ничего не рассказывала о
своей  жизни  с  ним,  не  хотела  принимать  от  него  подарки.  Своих  детей  и  внуков  она
настраивала  против  их  отца  и  дедушки,  запрещала  ходить  в  церковь,  считала,  что  попы
недостойны, чтобы им целовали руки. Дети стыдились дедушку-священника, боялись, что о
его сане станет известно в школе, стеснялись своего деревенского прозвища «Дьяконовы».
При этом их бабушка оставалась верующей, учила внуков молиться перед иконами, но только
дома. Дети и внуки сожалели о решении матери, так как всем им всегда так не хватало в
жизни  мужской  опоры.  Спустя  много  лет  после  описываемых  нами  событий,  исходя  из
известных фактов, складывается четкое представление, что Мария Петровна не приняла и не
поддержала выбор мужа, а он не хотел подставлять семью под удар, поэтому, служа Церкви,
Федор Васильевич находился отдельно от родных. Как только его служение прекращалось
(написал отказ в 1937 г., в пожилом возрасте, видимо, планировал уйти на покой), он сразу же
возвращался к своей семье.

Неказакова Мария Петровна с детьми Михаилом, Анной и Иваном (слева направо). Рядом с ней сидит
гражданский муж Анны — Бойко Афанасий Ефимович

В возрасте 66 лет Федора Васильевича не стало. Он скоропостижно скончался в 1956
году,  выпив  утром  по  своему  обычаю  стакан  козьего  молока  (видимо,  у  него  была  язва
желудка) и упав замертво. Скорее всего, остановилось сердце — слишком много пришлось
ему вынести. На похороны отца ездили дочь Шура и сын Иван. Они узнали, что их папа,
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выйдя  из  заключения,  опасался  за  свою  жизнь.  Несмотря  на  потепление  в  отношениях
Церкви  и  власти  во  время  Великой  Отечественной  Войны,  священников  продолжали
арестовывать,  за  ними  велся  строгий  надзор,  их  часто  пытались  скомпрометировать
соответствующие  органы,  чтобы  потом  «привлечь»  за  любой  неверный  шаг.  Аресты
происходили не реже, чем во время гонений 1930-х годов. Теперь священников забирали за
нетрудовые доходы,  за  их  сокрытие,  за  «безнравственное  поведение».  У  населения  было
создано  мнение,  что  все  священники  богаты,  и  у  них  много  золота,  поэтому
заинтересованные лица из преступного мира тоже не дремали. У отца Федора по рассказам
дочери Александры, побывавшей в Анастасиевке, был даже 300-метровый подземный ход, по
которому в случае необходимости, он мог добраться до храма (молитвенного дома) или же
скрыться из него незаметно. 

Глядя  на  фото  похорон  отца  Федора,  на  множество  прихожан,  окружающих  его
катафалк, среди которых немало мужчин, на их скорбные лица, вспоминая весь жизненный
путь, пройденный батюшкой, приходишь к напрашивающемуся выводу: служение его было
ревностным! Да и не могло быть иначе у сына Неказакова Василия Ивановича!

Похороны о.Федора в с.Анастасиевка, 1956 г.

Прасковия Яковлевна в 1958 г.  уехала из Анастасиевки в г.Ростов-на-Дону.  В доме
отца Федора поселились чужие люди. После смерти отца дочь Федора Васильевича, Елена,
приезжала в Ливны, хотела породниться со своими сводными братьями и сестрами. Елена
Федоровна остановилась в гостинице и написала оттуда письмо Марии Петровне, но ответа
не получила: в семье было принято решение с ней не встречаться. Больше попыток наладить
общение между родственниками ни с чьей стороны не возникало.

 Младшая сестра Прасковии, Александра Яковлевна, прожила в Куначе до конца своих
дней, оставаясь всю жизнь одинокой. У неё было прозвище «Кубариха». К ней обращались с
просьбой петь и читать над усопшими. Она умерла насильственной смертью. Преступники
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подозревали, что в доме у Александры Яковлевны хранятся ценности, то ли спасенные ею из
разграбленного в 1930-е годы храма, то ли заработанные чтением над усопшими. Несчастную
женщину убили из жадности и злобы. На её похороны приезжала старшая сестра Прасковия.
Именно она добилась, чтобы было произведено следствие, в результате которого преступник
был пойман и получил наказание. Дом, в котором жили сестры, находился на горке напротив
дома «Кундиковых» по улице Сельской. Он не сохранился.

Федор Васильевич официально был реабилитирован в 1992 году. Его дети получили
удостоверения реабилитированных и полагающиеся им льготы.

Послесловие

Все  вышеизложенные  факты  являются  всего  лишь  биографическими  сведениями,
которые при поверхностном ознакомлении, не дают в полной мере представления о личности
отца Федора, как таковой. Для того, чтобы получить более полный его портрет необходимо
глубже проанализировать некоторые из них. По словам Д.Гранина, за именами встают всего
лишь лица, а за поступками — личности (Д.Гранин «Зубр»). Именно поступки отца Федора и
отзывы его современников служат источником наиболее реалистичных представлений о нем.

Федор был старшим сыном в  семье и  поэтому много  времени проводил со  своим
отцом,  помогая  заниматься  ему  сельским  хозяйством,  перенимая  ремесло  столяра.
Несомненно,  что  именно  личность  его  отца,  Неказакова  Василия  Ивановича,  оказала
наибольшее влияние на формирование характера Федора. Известно, что Василий Иванович
был очень добрым человеком, обладал заслуженным уважением односельчан, поэтому и был
избран ими на общественную должность сельского судьи. Значит, не было сомнений в его
справедливости, если местные мужики доверили ему судить их же самих. Также известно,
что особая любовь к справедливости, правде, честность перед самими собой, порядочность
(неспособность ни на какую подлость по отношению к людям) были основными чертами
всех детей Василия Ивановича. Важно отметить и то, что глава семьи регулярно посещал
церковь,  как,  по-видимому,  и  его  домочадцы.  Для  церкви  Василий  Иванович  мастерил
убранство,  следовательно,  принимал  активное  участие  в  ее  украшении,  являясь,  говоря
словами молитвы, «доброделающим во святом храме» Божием.

Духовным примером для брата стала и старшая сестра Феодора, избравшая вместо
замужества  путь  служения  больным  и  раненым,  став  сестрой  милосердия.  Этот  выбор
требовал большого мужества, и удивительно, что именно в Феодоре, самой миниатюрной,
самой доброй и доверчивой из детей, проявилась подобная сила духа.

Изначально Федор не планировал связывать свою жизнь с церковным служением. Он
женился, у него родились дети, семья жила в достатке. Однако в возрасте 34 лет, будучи уже
зрелым мужчиной,  отцом семейства,  домохозяином,  Федор решает кардинально изменить
свою  жизнь.  Что  же  произошло?  Наверное,  никто  не  смог  бы  объяснить,  кроме  самого
Федора Васильевича, что происходило в то время в его душе, и о причинах перемены можно
только догадываться. Известно, что приблизительно в этот период ушли из жизни родители
Федора,  страна  пребывала  в  разрухе  после  гражданской  войны,  деревня  была  разорена
продразверсткой,  свирепствовал красный террор.  И здесь,  видимо,  уместно вспомнить  об
особо развитом чувстве справедливости у детей Василия Ивановича — не был ли выбор
Федора  следствием его  внутреннего  несогласия  с  порядками и  идеологией  новой власти,
попиравшей все, значимые для него с детства ценности? 

Следует  учесть,  что  в  упоминаемый  период  (1924  г.)  вследствие  полученных
приходской  общиной  полномочий,  должность  псаломщика,  которую  занял  Федор,  стала
выборной  —  прихожане,  а  не  только  настоятель,  теперь  утверждали  его  кандидатуру,
следовательно,  Федор,  как  и  его  отец,  пользовался  их  особым  доверием.  Важно  также
отметить,  что  псаломщики  относились  к  духовному  сословию,  которое  в  то  время
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подвергалось  особым гонениям,  как  и  вся  Православная  церковь,  таким  образом,  Федор
осознанно выбрал путь мученичества.

Для  того  чтобы  исполнять  обязанности  псаломщика,  человек  должен  был  быть
грамотным,  хорошо знать  чин богослужений,  быть  знаком с  церковными текстами,  бегло
читать  по  церковно-славянски,  иметь  звучный  голос,  следовательно,  Федор  Васильевич
обладал всеми этими навыками, регулярно посещая храм с детства вместе с родителями.

То,  что  назначение  Федора  Васильевича  псаломщиком  не  было  случайным,
подтверждают свидетельства его современников, а также факты его биографии, говорящие о
его особой внутренней духовной харизме. Например, его младший брат испытывал настолько
сильное  благоговение  перед  духовным саном старшего,  что  даже  стеснялся  курить  в  его
присутствии  (кстати,  из  этого  рассказа  следует,  что  Федор  Васильевич  не  имел  дурной
привычки); старший сын Алексей с уважением вспоминал, как отец, уходя утром за много
километров  на  строительство  церкви  в  отдаленном  селе,  успевал  вернуться  к  вечернему
богослужению, чтобы в нем участвовать; Прасковья Яковлевна была готова, не колеблясь,
бросить все ради Федора Васильевича и пойти за ним на любые страдания; в с.Синявское,
когда освободилось место священника, выбор снова пал на псаломщика Федора Васильевича;
Федор  Васильевич принимает  священство в  1930 г.,  в  разгар  гонений на  Церковь;  смело
возвращается  на  родину,  понимая,  что  ареста  не  избежать,  но,  по-видимому,  желая
пострадать на родной земле; во время следствия имеет мужество не признать свою вину и
никого  не  оговорить;  после  заключения  в  лагере  вновь  возвращается  к  служению  и  не
оставляет его до самой кончины, несмотря на продолжавшиеся гонения; во время служения
отца  Федора  в  с.Анастасиевка  местные  коммунисты  не  перестают  «точить  зуб»  на
священника,  боясь распространения его авторитета среди местного населения,  так что он
опасается за свою жизнь; количество прихожан, в том числе, мужчин, присутствовавших на
погребении  отца  Федора,  выражение  их  лиц  свидетельствуют  об  уважении,  которым
пользовался батюшка.

Фотографии  Федора  Васильевича  при  внимательном  рассмотрении  также  могут
многое рассказать о нем. На самом раннем сохранившемся снимке, где Федор Васильевич
еще  совсем  молодой,  недавно  вступивший  в  брак,  он  предстает  перед  нами  серьезным,
уверенным  в  себе  мужчиной,  спокойным  и  уравновешенным.  На  фотокарточке  из
следственного дела 1938 года мы видим уставшего, измученного душевными и физическими
страданиями,  человека,  однако  нельзя  сказать,  что  его  дух  сломлен  — в  лице  его  видна
решимость  бороться  до  конца.  И,  наконец,  на  последних  фотографиях,  сделанных  после
освобождения из лагеря и в годы служения в с.Анастасиевка, на нас смотрит совершенно
иной человек: лицо его скорбно и одухотворенно.

Перечитывая  уголовно-следственное  дело,  которое  сохранило  для  нас  живую  речь
Федора Васильевича, перед нами встает образ человека грамотного, культурного, лаконично
и  четко  выражающего  свои  мысли,  сохраняющего  самообладание;  дающего  довольно
искренние  ответы  до  тех  пор,  пока  они  не  могут  никому навредить,  кроме  него  самого;
человека мужественного и стойкого, смело отстаивающего свою невиновность.

26.11.1938 г.
Вопрос:  На  протяжении  всего  следствия  Вы  упорно  отрицаете  факты  проводимой

Вами  антисоветской  агитации.  Намерены  ли  Вы  следствию  дать  откровенные  показания
своей антисоветской деятельности?

Ответ:  Еще раз  заявляю следствию,  что  никакой антисоветской  деятельности  я  не
проводил и давать показания по этому вопросу отказываюсь.

Вопрос:  Следствие  располагает  данными,  что  Вы  в  Январе  месяце  1938  года  в
разговоре  с  Никоновым Никитой Павловичем и  Кудрявцевым Михаилом Яковлевичем на
улице в селе Кунач распространяли антисоветскую клевету о предстоящей войне СССР с
Германией, высказываясь за поражение СССР Германией. Вы это подтверждаете?
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Ответ: Я с Никульниковым в Январе месяце 1938 года на улице не встречался и с ним
у  меня  на  политические  темы  разговора  никогда  не  было,  он  своими  показаниями
оговаривает меня.

Вопрос: В Ноябре месяце 1937 года в разговоре с Неказаковой Марией Петровной вы
клеветали на советскую власть по вопросу закрытия церкви. При этом восхваляя фашистский
строй Германии.

Ответ: В Ноябре месяце 1937 года никаких разговоров с Неказаковой я не вел и ее
показания в этой … (неразб.) являются так же вымышленными.

Виновным  себя  в  предъявленном  обвинении  не  признаю,  так  как  никакой
антисоветской деятельности я не проводил. 

Формальный отказ  отца  Федора  от  священнослужения  в  1937 г.  являлся  для  него,
видимо, временной и вынужденной мерой с целью сохранения своей жизни и благополучия
семьи  в  условиях  гонений  на  Церковь,  но  не  рассматривался  им  как  отказ  от  сана,
полученном в таинстве рукоположения. Так же можно расценить и его гражданский брак,
который считался законным только для советской власти, но не для Церкви, и сам отец Федор
его таковым не считал, однако он давал возможность спасти от репрессий его настоящую
семью.  Союз  Федора  Васильевича  и  Прасковьи  Яковлевны  был  союзом  двух
единомышленников  и  являлся,  скорее,  духовным.  Об  этом свидетельствует  тот  факт,  что
соратницей (это слово здесь наиболее уместно) Федора Васильевича стала девушка, видимо,
пожелавшая  посвятить  себя  служению  Церкви.  В  селе  таких  называли  «монашками»,
поскольку они носили темную одежду, не выходили замуж и обычно помогали в церкви во
время богослужений.  Прасковья  до 26 лет  оставалась незамужней;  судя по внешности ее
сестры,  фотография  которой сохранилась,  красавицей  она  не  была.  Ее  семья  была  очень
религиозной,  сестры  хорошо  знали  церковную  службу,  были  певчими  в  храме.  Кроме
единственной дочери Елены больше детей у Федора Васильевича и Прасковьи Яковлевны не
было, несмотря на то, что люди они были довольно молодые. Навряд ли Прасковья могла
соперничать с красавицей Марией Петровной, характерной женщиной, родившей супругу не
одного ребенка,  с  которой он прожил много счастливых лет.  То,  что причиной «ухода из
семьи» Федора Васильевича было его стремление послужить Богу доказывает тот факт, что
Мария  Петровна  испытывала  чувство  ревности  не  столько  по  отношению  к  Прасковии
Яковлевне, сколько к Церкви. Именно в Церкви и ее служителях она видела причину своего
несчастливого брака.

Отец  Федор  никогда  не  забывал  о  своей  семье,  детях,  старался  всеми  силами  им
помочь, мечтал воссоединиться с близкими, однако по воле Божией у смертного одра его
окружали дети духовные, его соратники на ниве Христовой, провожавшие в последний путь
своего пастыря, искренне скорбя о разлуке с ним.

Здесь  уместно привести некоторые цитаты подвижников и  учителей Православной
церкви,  которые помогут  правильно  истолковать  христианское  учение,  лежащее  в  основе
мировоззрения и поступков отца Федора.

«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но
меч,  ибо Я пришел разделить  человека с  отцом его,  и  дочь с  матерью ее,  и  невестку со
свекровью ее. И враги человеку — домашние его», — говорит ученикам Иисус (Мф. 10:34-
37). На  Христа  и  Его  последователей  опустился  страшный  меч  гонений,  о  котором
пророчествовал ещё праведный Симеон, держа на своих руках Богомладенца: се, лежит Сей
на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий (Лк. 2:34).  Духовную
причину этого «меча» точно выразил Достоевский: «Дьявол с Богом борется, а поле битвы –
сердца  людей».  Этот  «меч»  нередко  приходит  и  в  семью,  когда  он  поднимается  на
принявшего  веру,  нарушая  её  мир.  Уверовавший  нередко  становится  объектом
психологической изоляции и разных ущемлений среди родных, требующих у него отказа от
своих убеждений и христианского образа жизни. Но Господь предупреждает: кто любит отца
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или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели
Меня, не достоин Меня (Мф. 10:37). В Евангелии от Луки эта мысль выражена еще более
сильно: Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и
братьев  и  сестер,  а  притом  и  самой  жизни  своей,  тот  не  может  быть  Моим  учеником
(Лк.14:26).

Речь  здесь  идет  об  иерархии  ценностей  верующего  человека.  Например,  когда
началась  война,  сын  при  всей  любви  к  матери,  умоляющей  его  остаться,  должен  идти
воевать. Верность родине, совесть, долг в данном случае являются приоритетной ценностью.
То же самое подразумевается и в словах Христа: прежде всего — любовь к Богу, верность
Истине,  а  не  преходящим чувствам земной жизни (из  лекций Осипова  А.И.,  профессора
Московской Духовной Академии).

Святитель Николай Сербский толкует вышеприведенные слова Христа аналогичным
образом:  «Но  сие  Он  глаголет  в  связи  с  гонениями  и  страданиями,  предстоящими  Его
апостолам.  Убоятся  отец  и  мать;  убоятся  сын и  дочь;  и  скажут  они  апостолу Христову:
«Отрекись от Христа и спокойно живи с нами, и не уходи из дома своего. Живи, как все
люди; откажись от новой веры! Она может разлучить тебя с нами и привести на плаху. И что
мы тогда будем делать? Могут и нас мучить голодом и побоями; могут и нас казнить. Разве
мы для того тебя родили, — скажут отец и мать, — чтобы из-за тебя терпеть горе на старости
лет? Чтобы над тобою насмехались сверстники, чтобы тебя презирали и преследовали, а в
конце концов, может быть, и убили? Если ты любишь нас, оставь Христа и живи здесь с
нами, мирно и спокойно». И вот, в такую решающую минуту апостол должен будет решить:
кто ему мешает и кого он любит более — Христа или своих родителей? От решения этого
зависит вся его вечность — и вечность его родных. Никогда в жизни человек не может быть
поставлен на более страшное распутье; и он не может одною ногой идти по одному пути, а
другою — по другому. Не может человек в такую минуту разделить сердце: он обязан отдать
его  или  одной,  или  другой  стороне.  Даровав  свое  сердце  Христу,  он  может,  кроме  себя
самого, спасти и родных своих; даровав же свое сердце отцу и матери, сыну и дочери, он
неизбежно погубит и себя, и их. Ибо он отрекся от Христа пред людьми, отречется и Христос
от него на Страшном Суде пред Отцем Небесным и пред всем воинством ангелов и святых.
Преподобный  Исидор  Пелусиот  писал  градоначальнику  Филею,  который  печалился,  не
стяжав в обществе славы, каковой желал: «Слава в жизни сей — не значительнее паутины и
ничтожнее сновидения; потому возвысь ум твой к первоначальному,  и ты легко утишишь
печаль души. Кто желает иметь и одну,  и другую славу, тому невозможно достичь обеих.
Возможно достичь обеих, когда мы возлюбим не две, но одну — небесную. Потому, если ты
желаешь  славы,  возлюби  славу  Божественную  (небесную),  а  за  нею  нередко  следует  и
земная» (Письма, 5, 152).

О том, как тяжела будет эта решительная минута,  Господь предупредил апостолов,
сказав: И враги человеку — домашние его, то есть его родные, которые более, чем кто бы то
ни было в мире, будут препятствовать ему пойти за Христом и более всех будут осуждать его,
в случае если он пойдет. Ибо, воистину, к миру сему нас привязывают не враги, но друзья, не
чужие, но сродники. Дабы облегчить это расставание с семьей и успокоить совесть тех, кто
хотел бы ради Него оставить все свое, Господь говорит им заранее, чтобы они ни о чем не
заботились, как не заботятся малые птицы. Пусть Его последователи не заботятся о том, кто
будет в их отсутствие кормить и одевать их родных. Будет их кормить и одевать Тот, Кто и
малых птиц кормит и одевает. Без воли и ведения Отца Небесного ни одна из малых птиц не
упадет на землю. Господь словно хочет сказать: и с вашими родными, как и с вами, ничего не
может произойти без воли и ведения Отца Небесного. У родных ваших, как и у вас, и волосы
на голове все сочтены. Потому оставьте их и идите за Мною. Ведь и тогда, когда вы с ними,
не вы о них заботитесь, но Бог. Точно также Бог будет о них заботиться и без вас».
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Отец Федор понимал, что не имеет права подвергать опасности свою семью, но, в то
же время, он не мог противиться и своему внутреннему призванию, идя наперекор своей
совести,  поэтому  он  оставляет  семью,  вставая  ОДИН  на  путь  мученичества  и
исповедничества.

В случае Федора Васильевича можно говорить о феномене призвания Богом и ответа
на этот призыв человека,  которому есть множество примеров,  как в Священном Писании
(Авраам,  апостолы),  житиях  святых  (прп.Феодосий  Киево-Печерский,  прп.Сергий
Радонежский), так и в среде простых верующих, которых призыв Бога заставил полностью
изменить свою жизнь и пойти за Ним.

По  немногим  скудным  сведениям,  дошедшим  до  нас,  можно  проследить,  как
преображается с годами характер Федора Васильевича. Ели в молодом возрасте это человек,
достаточно  заинтересованный  в  материальном  достатке  (не  отпускает  младшего  брата
учиться, чтобы не лишится работника, не хочет делиться с ним наследством), то жизнь свою
он заканчивает бессребренником. В родном селе Кунач существовал миф о том, что Федор
Васильевич стал настоятелем большого, богатого прихода и от избытка своего помогал своим
детям, посылая им различные подарки и деньги. Какого же было удивление и разочарование
его  детей,  приехавших  в  с.Анастасиевка  на  похороны  отца,  когда  они  не  увидели  ни
белокаменного величественного собора, а всего лишь маленький молитвенный дом (храм же
пребывал  в  запустении),  ни  шикарного  дома  с  обстановкой  и  хозяйством,  а  всего  лишь
скромный участок с маленьким садиком,  огородом и домом, где господствовала бедность
(даже печку растапливали лузгой (шелухой от семечек), что особенно поразило детей). Об
отце они узнали, что он не почивал на лаврах — жизнь его была трудной, здоровье слабым,
долгое время он находился под угрозой ареста и расправы со стороны местных коммунистов,
что помогал он своей семье от недостатка своего. Для дочери Александры все это явилось
настоящим ударом, после которого она сама не смогла оправиться.

Если в начале духовного пути отца Федора еще присутствуют какие-то неоднозначные
моменты  в  его  отношениях  с  Марией  Петровной,  так  что  нередко  взаимонепонимание
выливалось  в  скандалы,  то  в  последние  годы  его  письма  свидетельствуют  о  сердечном
сокрушении, раскаянии, попытках восстановить мир и единство.

Таким образом, восстановив биографию Неказакова Федора Васильевича, проследив и
проанализировав  его  духовный  путь  с  точки  зрения  православного  вероучения,  мы
попытались  воссоздать  истинный  образ  священника,  глубоко  верующего  подвижника
Христовой Церкви эпохи гонений. Не только та или иная политическая ситуация в стране
ставит  людей  перед  выбором,  в  чьем  лагере  они  будут  находиться,  но  и  невидимая
ежедневная брань сил добра и зла требует от человека постоянного внутреннего подвига,
работы  над  собой,  усилий  не  оказаться  на  темной  стороне.  Большевистский  режим,
пришедший  к  власти  в  результате  военного  переворота  1917  г.,  оказался  богоборческим,
непримиримым  врагом  Православной  церкви,  а,  следовательно,  и  большинства  русских
людей,  считавшими  себя  православными  христианами.  Служение  отца  Федора  явилось
примером борьбы русского человека за сохранение своих культурных и исторических корней,
веры  и  убеждений.  Ему  не  пришлось  принять  насильственную  смерть  и  стать
священномучеником,  но подвиг его заключался в  том,  что  во времена лютых гонений он
продолжал нести слово Божие людям, подавая своим примером образец верности Христу,
своему народу и бесстрашия перед служителями зла. Это был подвиг исповедничества. 
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Я смотрю календарь: имена исповедников наших!
И невольно душа содрогнется, скорбя о былом.
Этот белый листок именами страдальцев украшен:
Тот кто верен Христу, был гоним, не смирившись со злом!

Это было…услышь! Это было недавно в России!
Даже век не прошел, недалёки те злые года.
Это родственник наш был расстрелян, сожжен за Мессию!
Это родственник наш заморожен, распят за Христа!

И замолкли тогда на Руси колокольные звоны.
Раны этих годов до сих пор по России видны.
Но теперь в наших храмах вам пишут с любовью иконы.
И сердца наши к вам благодарной молитвы полны!                        

 (Селезнева Анна, 2010 г.)
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Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Управление культуры и архивного дела
Орловской области

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(БУОО ГАОО)

ул. Лескова, 24, г. Орёл, 302040
Тел/факс (486-2) 41-54-48, 41-34-40

E-mail: gaoo-orel@yandex.ru

ИНН/КПП 5753040989/575301001
ОГРН 1065753012654

02.04.2021                             № Я-1

На № Я-1                   от 09.03.2021

Ярославской А. В.

ул. Штурманская, д. 18, кв. 86
г. Санкт-Петербург, 196210

О родословной В. И. Неказакова 
(с. Кунач Ливенского уезда)

Уважаемая Александра Валентиновна!

Сообщаем, что по Вашему запросу о родословной Неказаковых по линии
Василия Ивановича и его сына Федора Васильевича проведен поиск сведений
по  частично  сохранившимся  метрическим  книгам  Покровской  церкви  села
Колодезь  Кунач  Ливенского  уезда  за  1853,  1855,  1872,  1873,  1887,  1904  гг.,
ревизским сказкам Ливенского уезда за 1850, 1858 гг.

В связи с тем, что документы указанной церкви сохранились не за все
годы,  уточнить  метрические  записи  о  рождении  Федора  Васильевича
Неказакова и Василия Ивановича Неказакова не представляется возможным. 

Установлено,  что  граждане  с  фамилией  Неказаковы  проживали  в  селе
Колодезь Кунач, относились к сословию государственных крестьян.

В вышеуказанных метрических книгах обнаружена только одна запись о
Василии Ивановиче Неказакове:

5  июня  1904  г.  значится  восприемницей  (крестной  матерью)  села
Колодезя  Кунача  жена  уволенного  в  запас  армии  рядового1 из  крестьян
Василия  Ивановича  «Неказакова»  Мария  Терентьевна,  которая  крестила
младенца Федора, родившегося 4 июня 1904 г. у государственного крестьянина
села  Колодезя  Кунача  Трифона  Ивановича  Тюпина  и  законной  жены  его
Татьяны Васильевны.

Ф. 101. Оп. 2. Д. 2705. Л. 21 об.-22.

1  В  частично  сохранившихся  документах  Орловского  губернского  рекрутского  присутствия  (Ф.  20),
Ливенского  уездного рекрутского  присутствия (Ф.  20),  Орловского  губернского  по воинской повинности
присутствия (Ф. 3) сведений о Василии Ивановиче Неказакове не обнаружено.
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В тех же метрических книгах выявлено большое количество записей о
Неказаковых,  в  том  числе  с  отчеством  Ивановичи,  однако  установить  их
родственную  связь  с  Василием  Ивановичем  Неказаковым  не  представляется
возможным. 

В ревизской сказке от 4 июня 1850 г. государственных крестьян села
Покровское  (Колодезь  Кунач)  Ливенского  уезда  значится  10  семей
«Неказаковых», в составе которых Василий Иванович не указан.

Ф. 760. Оп. 1. Д. 333. Л. 791 об.-798.

В ревизской сказке от 20 февраля 1858 г. государственных крестьян села
Покровское (Колодезь Кунач) Ливенского уезда Орловской губернии значится
13 семей «Неказаковых», в составе которых Василия Ивановича не имеется.

В семьях «Неказаковых» выявлены Иваны (возраст на 1858 г.), у которых,
возможно, родился сын Василий позднее 20 февраля 1858 г.: семья № 55 – Иван
Иванович, 30 лет; семья № 58 – Иван Дорофеевич, 38 лет; семья № 59 – Иван
Прокофьевич,  3,5  года,  семья  №  60  –  Иван  Яковлевич,  15  лет,  и  Иван
Константинович,  8  лет;  семья  №  61  –  Иван  Афанасьевич,  47  лет,  Иван
Иванович, 21 год, и Иван Иванович, 13 лет; семья № 62 – Иван Варламович, 2
года; семья № 63 – Иван Ефремович, 53 года; семья № 65 – Иван Филимонович,
24 года; семья № 66 – Иван Андреевич, 43 года, и Иван Андреевич, 38 лет.

Ф. 760. Оп. 1. Д. 359. Л. 1169 об.-1179.
Определить, в какой семье мог родиться Василий Иванович Неказаков, не

представляется возможным, ввиду чего ревизские сказки Ливенского уезда за
1782, 1795, 1811, 1816, 1834 гг. не просматривались.

В фонде Орловского губернского по крестьянским делам присутствия
в  деле  с  «владенной  записью» на  землю  в  с.  Покровское  (Колодезь  Кунач)
Успенской  волости  Ливенского  уезда  за  1868-1890  гг.  значатся  домохозяева
данного села в приговорах сельских сходов:

от  20  апреля  1868  г.  –  «Некозаковы»  Филимон  Андреевич,  Варлам
Михайлович, Иван Иванович, Гаврила Давыдович, Андрей Яковлевич, Иван и
Михаил Ефремовичи, Константин Петрович, Василий Трофимович;  

от  16  сентября  1874  г.  –  «Некозаковы»  Иван  Филимонович,  Василий
Ульянович,  Иван  Андреевич,  Петр  Иванович,  Андрей  Иванович,  Андрей
Яковлевич, Семен Михайлович, Никита Антонович, Иван Ефремович, Максим
Константинович, Афанасий Иванович, Дмитрий Михайлович;

от  13 марта  1890 г.  в  числе домохозяев,  имеющих право  на  участие  в
сельском сходе, указан Василий Иванович «Некозаков». 

Ф. 36. Оп. 2. Д. 465. Л. 16, 14-15 об., 18, 19.

В фонде исполкома Ливенского уездного Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов в списке от 13 февраля 1926 г. лиц, лишенных
избирательных прав по Ливенскому уезду,  в  разделе по Хмелевской волости
значатся:
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«Неказаков»  Федор  Васильевич,  31  год  (так  в  документе),  дьякон;
Неказакова Мария Петровна, 32 года, жена дьякона.

Ф. Р-1573. Оп. 2. Д. 4. Л. 17.

В  фонде  исполкома  Ливенского  районного  Совета  депутатов
трудящихся  в  списке лиц,  лишенных избирательных прав  по Куначенскому
сельсовету Ливенского района (без даты, находится в деле за 1934 г.), значатся:
«Некозаков» Ф. В., 1893 г.р., (так в документе), священник; «Некозакова» Пр.
Як., 1900 г.р., жена.

Ф. Р-1740. Оп. 1 (р). Д. 42. Л. 40
***

Одновременно уведомляем, что в метрических книгах Покровской церкви
села Колодезь Кунач Ливенского уезда за 1853, 1855, 1872, 1873, 1887, 1904 гг.
указываются  имена  и  фамилии  священников,  дьяконов,  псаломщиков,
причетников данной церкви, в числе которых Неказаковы не значатся.

В ревизских сказках причтов церквей г. Ливны и Ливенского уезда, в том
числе села Колодезь Кунач за 1815 г., Неказаковы не обнаружены (Ф. 760. Оп. 1.
Д. 305). Ревизские сказки причтов церквей Ливенского уезда за другие годы не
сохранились.

В  фонде  Административного  отдела  Орловского  губисполкома  
(Ф. Р-79) в списке религиозных общин Орловской губернии на 1925-1927 гг. в
Ливенском уезде значится в с. Кунач Хмелевской волости – Покровская община,
зарегистрирована 23 сентября 1923 г.,  договор заключен 10 апреля 1924 г.  с
Хмелевским  волисполкомом,  число  верующих  в  общине  –  51  человек,
священник Каришев Е. А. (Ф. Р-79. Оп. 1. Д. 115. Л. 70 об.-71).

В  фондах  Отдела  управления  Орловского  губисполкома  (Ф.  Р-1162),
Елецкого окрисполкома (Ф. Р-1297) сведений за 1920-1930-ые гг. о Неказаковых
не выявлено. 

По  вопросу  применения  политической  репрессии  в  отношении
Неказакова Федора Васильевича в 1929, 1938 гг. с целью уточнения сведений о
его  родителях  и  семье  рекомендуем  обратиться  в  Информационный  центр
УМВД  по  Орловской  области  (г.  Орёл,  ул.  Тургенева,  15)  и  УФСБ  РФ  по
Орловской области (г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 29). 

Директор                                                                                               Ю. В. Апарина

Начальник отдела использования 
и публикации документов                                                                Л. М. Кондакова

Трохина Ольга Михайловна
8(4862) 415-453
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