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Последний настоятель Смоленской церкви с. Бунырево - 

священник Петр Григорьевич  Воскресенский (1870-1931) 

 В наши дни село Бунырево в Алексинском районе является курортной 

зоной, популярным местом отдыха и развлечений. Однако, было время, когда 

Бунырево славилось в Алексинском крае как святое место.  

 Здесь в живописной, богатой лесом местности в одной версте от 

притока Оки, р. Вашаны, еще в  первой четверти XVII века был мужской 

Бундырев монастырь. В 1764 г. при Екатерине II он был упразднен. От 

монастыря осталась каменная Благовещенская церковь, ставшая с тех пор  

приходской и переименованная в 1794 г. в честь Смоленской иконы Божией 

Матери1. 

 Святыней храма была чудотворная Смоленская икона Пресвятой 

Богородицы. Почитание ее (видимо, обусловившее переименование церкви) 

было связано с избавлением жителей Алексина и близлежащих сел от 

моровой язвы, свирепствовавшей в конце XVIII столетия в соседних уездах 

Тульской губернии2. 

 Промыслом Божиим последним настоятелем этого святого храма и 

было суждено стать священнику Петру Григорьевичу Воскресенскому.  

***** 

 1 июня 1870 г.3 в семье священника Никольской церкви с. Ненашево 

Алексинского уезда, Григория Петровича Воскресенского (29 сентября 18454 

- 13 апреля 19175) и его жены Параскевы Георгиевны (в девичестве 

Успенской6, 3 окт. 1852 г.7 - после 19168) родился первенец, названный в 

                                                 
1 Приходы и церкви Тульской епархии: извлечение из церковно-приходских летописей/ Изд. 2-е, 

испр. и доп./ Подготовка текста,  сост., табл., комм., посл.: М.В.Майоров; Комм.: М.В.Майоров, 
Т.В.Майорова. - Тула, Изд. дом "Пересвет", 2010. - 568 с., ил. - С. 42. 

2 Горюшкин С. "Был монастырь..."//Достопримечательности/ Портал города Алексин: [сайт]. 11 августа 
2011: http://www.aleksin.info/o_gorode/Dostti.files/HramST.files/Bunirevo.htm 

3 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 89, л. 339. 
4 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 78, л. 317 об. 
5 Тульские Епархиальные Ведомости. 1-8 мая 1917 г. № 17-18. С. 99. 
6 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 44, л. 328 об., 329 об. 
7 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 89, л. 339. 
8 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 90, л. 346. 
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Святом Крещении Петром9. Кроме него у супругов впоследствии родилось  

еще девять детей: Анна (13 января 187210 - ?), Михаил (31 июля 187311 - 

190412), Екатерина (10 ноября 187513 - 194214), Параскева (27 сентября 187715  

- после 193716), Николай (17 ноября 187917 — после 193818), Сергей (24 

января 188219 - ?), Александра (12 января 188520 - ?),  Алексий  (16 марта 

188721  -  21 декабря 193722) и Мария (26 марта 188923 — после 195724). 

 Священник Григорий Воскресенский являл собой образец 

православного пастыря. Его неустанные труды по храмостроительству и 

народному просвещению были отмечены не только церковными наградами, 

но и Высочайше пожалованным орденом св. Анны 3-й степени, что было 

крайне редким случаем в среде сельского духовенства25. 

 Добрый пример отца-священника, очевидно, не оставил в душе Петра 

Григорьевича сомнений в выборе жизненного пути. По окончании Духовного 

училища, Петр поступил в Тульскую Духовную семинарию, полный курс 

обучения которой завершил по второму разряду в 1893 году. По окончании 

курса, в ожидании священнической вакансии, в течение двух лет (до 1895 

года) он был учителем и законоучителем в Буныревской земской школе26. В 

1894 году Петра Воскресенского вызывали в уездное  воинское присутствие 

для определения пригодности к несению воинской повинности. Однако, по 

освидетельствовании был он «признан неспособным к военной службе»27, 

                                                 
9 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 89, л. 339. 
10 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп.17, д. 89, л. 339. 
11 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп.17, д. 78, л. 61 об.; 
12 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп.17, д. 89, лл. 63 об., 64. 
13 Там же, л. 339. 
14 Со слов ее внука - Владимирского Алексея Николаевича. 
15 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп.17, д. 89, л. 339. 
16 Архив УФСБ по Тульской области. Дело № П-1665. Л. 14 об. 
17 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп.17, д. 89, л. 339. 
18 Архив УФСБ по Тульской области. Дело № П -2393. Л. 40-40 об. 
19 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп.17, д. 89, л. 340. 
20 Там же. 
21 Там же, л. 339. 
22 Архив УФСБ по Тульской области. Дело № П-1665. Л. 23. 
23 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп.17, д. 89, л. 339. 
24 Архив УФСБ по Тульской области. Дело № П-1665. Л. 27. 
25 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп.17, д. 89, лл. 336, 338 об. 
26 Там же, л. 63 об. 
27 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 69, л. 263 об. 
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вероятно, по состоянию здоровья. В 1895 году Петр Григорьевич сочетался 

браком с девицей Анной (6 августа 187328 - 193929), дочерью священника 

Петра Васильевича Сахарова30 из села Протасова Одоевского уезда. 

Образование будущая матушка получила в Тульском епархиальном женском 

училище31.  

 15 октября 1895 года Преосвященнейшим епископом Иринеем (Ордой; 

1836 — 1904) Петр Григорьевич был рукоположен в сан диакона, а спустя 

два дня, 17 октября, во священника к Покровской церкви села Андреевка 

Ефремовского уезда32, где 8 ноября он также вступил в должность 

законоучителя Андреевской земской школы. С 1 сентября 1903 года по 15 

мая 1904 года о. Петр трудился и законоучителем в Андреевской 

Министерской школе33. Фото 1 

 Церковь, в которой о. Петр начинал свое священническое служение, 

была освящена в 1893 году в еще недостроенном состоянии. В 1895 г. 

строительные работы были в самом разгаре: требовалось закончить 

трапезную часть храма и колокольню, возвести церковную ограду, 

благоустроить кладбище. За девять лет служения священника Петра 

Воскресенского многое из перечисленного было сделано. Кроме того, отцу 

Петру удалось собрать небольшую приходскую библиотеку, насчитывавшую 

54 книги духовно-нравственного содержания34.  

 Однако жизнь в Андреевке для молодого священника была нелегка. В 

эти годы у супругов Воскресенских родились первые пятеро детей. Семья 

священника жила в не принадлежащем им церковном доме. Казенного 

жалованья священник и псаломщик не получали. Не имелось на содержание 

                                                 
28 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 89, л. 64. 
29 Со слов ее внучки — Алексеевой Галины Владимировны. 
30 Именной указатель священноцерковнослужителей Тульской епархии. 1915-1916 гг. (Приложение №3)// 

"Новый Кеппен". Приходы Тульской епархии (по данным клировых ведомостей, 1915-1916 гг.). 
Справочник/ Составитель Д.Н.Антонов//Институт "Открытое общество" (Фонд Сороса): [сайт]. 16 
сентября 2012 г.: 

  http://web.archive.org/web/20051110201743/http://www.auditorium.ru/books/437/keppen_p_23.htm 
31 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 535, л. 165 об. 
32 Там же. 
33 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 89, л. 63 об. 
34 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 535, лл. 164, 165. 
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причта вкладов и процентных бумаг. Несмотря на то, что приход был 

крупным (в 1903 г. в нем проживало 1857 человек) доходы, получаемые от 

треб, были весьма скромными. Обработка земли также не давала 

достаточных средств35. К тому же ревность прихожан и благотворителей, на 

средства которых был построен храм, со временем все более угасала. Так, 

например, в 1903 году о. Петр писал в клировой ведомости об андреевском 

церковном старосте, крестьянине Тимофее Шувалове, что тот «усердие к 

прохождению должности не обнаруживал, церковная доходность при нем 

уменьшена на 200 руб. против прежнего старосты, лично от него и по его 

приглашению жертв в храм никаких не поступало»36.   

 Весной 1904 года безвременно умер служивший с 1900 г.37 в 

Смоленской церкви села Бунырево Алексинского уезда младший брат Петра 

Григорьевича — священник Михаил Григорьевич Воскресенский. По 

понятным причинам, о. Петр подал прошение о перемещении его на 

освободившееся место, поближе к родным. Прошение было удовлетворено (7 

мая 1904 г.)38.  

  Новое место служения священника Петра Воскресенского — село 

Бунырево — располагалось в пяти верстах от г. Алексина. Приход 

образовался из прежних монастырских крестьян39 и к началу  XX в. состоял 

из села Бунырева и деревень Погиблово, Мясоедово, Кащеево, Коптево и 

Иньшино40. Приход был небогатым, но старинным, благоустроенным и 

большим. В 1903 г. в нем числилось 698 мужчин и 815 женщин41. 

 В буныревском приходе с 1897 года действовало церковно-приходское 

попечительство, председателем которого был местный священник. Трудами 

попечительства было благоустроено старое и новое церковные кладбища, 

приобретен новый колокол, увеличена приходская библиотека. Большинство 

                                                 
35 Там же, лл. 164 об., 165 об., 169 об. 
36 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 535, лл. 170 об. - 171. 
37 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 78, л. 61 об. 
38 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 90, л. 61 об. 
39 Приходы и церкви Тульской епархии … - С. 42. 
40 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 90, л. 65. 
41 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 78, л. 63 об. 
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книг в ней были религиозно-нравственного содержания, однако имелись и 

художественные. Ввиду проживания на приходе нескольких десятков 

раскольников Федосеевского толка42 в библиотеке были книги и 

противораскольнического содержания43. Постоянной статьей расходов 

попечительства была статья «на бедных». При этом еще о. Михаил 

Воскресенский отмечал, что для  помощи бедным каждый прихожанин 

«охотно делится, чем может»44 - и деньгами, и продуктами.  Отец Петр 

продолжил труды своего брата. Фото 2 

 Как уже упоминалось, особо чтимой святыней буныревского храма 

была чудотворная Смоленская икона Божией Матери. Ввиду 

многочисленных благодеяний, являемых Царицей Небесной через этот 

святой образ, с 1872 г. в Алексине утвердился благочестивый обычай 

приносить Смоленскую чудотворную икону торжественным крестным ходом 

из Бунырева в город под день десятой пятницы по Пасхе. Фото 3 

 «По воспоминаниям старожилов, под день десятой пятницы по Пасхе в 

Бунырево направлялась представительная делегация алексинцев. А в самом 

городе готовились к торжественной встрече иконы. К 16 часам все 

собирались в сосновом бору у Крутого верха. Крестный ход шествовал 

вначале по берегу Оки, а затем лесом до Жаренского источника, где была 

первая остановка и совершался водосвятный молебен. Сам источник также 

был освящен в честь Смоленской иконы Божией Матери и всегда почитался 

как чудотворный. Далее, крестный ход вступал в город и был встречаем 

звоном колоколов всех алексинских храмов. Магазины, торговые и 

ремесленные лавки были закрыты, и в городе воцарялось праздничное 

настроение. По прибытии иконы с Успенский собор начиналось 

торжественное богослужение. Со следующего дня и в течение всей 

последующей недели чудотворную икону носили по домам горожан и 

                                                 
42 Приходы и церкви Тульской епархии … - С. 42. 
43 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 78, лл. 60, 61. 
44 Отчет о деятельности церковно-приходских попечительств Тульской епархии в 1900 году. - Тула, 1901. - 

61 с. - С. 2-3, 6. 
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служили молебны. Свои дома жители Алексина празднично украшали 

цветами, делали из травы по ходу иконы дорожки, а сам образ покрывали 

вышитыми полотенцами. По завершении торжеств икону провожали обратно 

в Бунырево. В праздник Смоленской иконы Божией Матери, 10 августа, 

духовенство и жители Алексина ходили чествовать чудотворный образ в село 

Бунырево45.» Несомненно, что священник Петр Воскресенский, будучи  

более четверти века (с 1904 по 1930 гг.) настоятелем буныревского храма, 

принимал в торжествах в честь богородичной иконы самое активное участие. 

Фото 4 

 В приходе действовали две школы: земская  в Буныреве (с 1862 г.46) и  

церковно-приходская в Мясоедово. В них с 1 сентября 1904 года о. Петр  

исполнял должность законоучителя47.  

 Благочиннический надзор отмечал «отличное» поведение 

буныревского священника48. Пастырские труды о. Петра были отмечены 

священноначалием Тульской епархии: 16 декабря 1905 года он был 

награжден набедренником, 30 мая 1912 года — скуфиею49, а 15 марта 1917 

года - камилавкою50. 

 Семья Воскресенских проживала в Бунырево в просторном (25x10 м51) 

собственном доме, находившимся недалеко от храма на церковной усадебной 

земле52. По словам внучки о. Петра, Галины Владимировны Алексеевой, в 

большом священническом доме «у каждого ребенка была отдельная 

комната»53. А детей у Петра Григорьевича и Анны Петровны родилось 

одиннадцать: Надежда (род. 19 августа 1896 г.); Варвара (род. 30 июля 1897 

г.); Анна (род. 3 февраля 1899 г.); Димитрий (род. 23 октября 1900 г.); 

                                                 
45 Местночтимая чудотворная Смоленская икона Божией Матери села Бунырева// Святыни/ История 

собора/ Свято-Успенский Собор города Алексина: [сайт]. 4 августа 2011: http://xramik.ucoz.ru/index/0-29 
46 Приходы и церкви Тульской епархии … - С. 42. 
47 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д 89, л. 63 об. 
48 Там же, л. 64. 
49 Там же, л. 63 об. 
50 Тульские Епархиальные Ведомости. 15-22 апреля 1917 г. № 15-16. С. 91. 
51 Архив УФСБ по Тульской области. Дело № П — 11524. Л. 47. 
52 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д 89, л. 59 об. 
53 Письмо Алексеевой Г.В. от 16.06.2012 г. Архив автора. 
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Зинаида ( род. 2 октября 1903 г.); Сергий (род. 18 июня 1905 г.); Алексий 

(род. 27 января 1907 г.); Николай (род. 12 января 1909 г.); София (род. 3 

сентября 1911 г.); Александра (род. 9 июля 1913 г.) и Владимир (род. 1915 

г.)54. Матушка Анна, сама происходившая из многодетной священнической 

семьи, была прекрасной хозяйкой. Она очень хорошо готовила и даже делала 

детям мороженное. В воспитании многочисленного потомства матушке Анне 

помогала няня. Фото 5 

 По праздникам в гостеприимный дом Воскресенских приезжали 

родственники. «Так как дети умели играть на музыкальных инструментах, 

устраивали танцы … У всех в семье был хороший музыкальный слух» 

(Алексеева Г. В.)55. 

 Несмотря на то, что буныревской церкви  принадлежало 36 десятин 

земли, дохода для содержания семей священника и псаломщика земля эта 

никакого не приносила, так как была по качеству своему вся песчаной и 

каменистой, "для хлебопашества совершенно неудобной". Так, в 1914 году 

доход священника составился из жалования от казны — 294 рубля, 

процентов с капиталов вечного вклада - 13 рублей 8 копеек и кружечных 

доходов - 200 рублей 18 копеек. Итого 507 рублей 26 копеек в год56. При 

столь многочисленном семействе этого едва ли хватало. Чтобы содержать 

себя, всем членам семьи о. Петра приходилось много трудится на подсобном 

хозяйстве, которое было немаленьким. Внучка о. Петра, Галина Алексеева, 

вспоминает, что «недалеко от дома у них был ледник — сарай, обложенный 

кусками льда, где холод сохранялся до самой осени. Было много живности: 

куры, гуси, индюшки, очень красивый большого размера петух, чей голос 

был слышен в другой деревне. Возможно за водой ходили на родник, потому 

                                                 
54 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д 90, л. 62. 
55 Письмо Алексеевой Г.В. от 16.06.2012 г. Архив автора. 
56 Для сравнения: в начале XX века батон ржаного хлеба (400 г.) стоил 4 коп., батон белого хлеба (300 г.) -  

7 коп., сахарный песок (1 кг) — 25 коп., молоко (1л) — 14 коп., масло подсолнечное (1 л) — 40 коп., яйцо 
куриное (1 дес.) - 25 коп. (см. Пядышев Д. Цены и жалованья в России в начале XX века// Talers.ru: 
[сайт].16 сентября 2012 г.: 
http://www.talers.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=108&showall=1 
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что о. Петр по вкусу мог определить откуда вода»57. Кроме перечисленного, в 

хозяйстве были еще лошадь с жеребенком, корова с телятами, овцы58.  

Фото 6 

 Революцию 1917 года о. Петр Воскресенский встретил в Бунырево. 

Гонения, проводимые безбожной властью, не обошли стороной буныревскую 

церковь и ее священника. По статье 65, п. «г»  Конституции 1918 г.  как 

священнослужитель о.  Петр был лишен гражданских прав59. Лишенцами 

стали и члены его большой семьи. 

 В мае 1922 года в Русской Церкви возник обновленческий раскол и в 

том же году в августе Туле была образована обновленческая епархия. 

Большинство тульского духовенства уклонилось в обновленчество (около    

86 %60). Известно, что в середине 20-х годов обновленцами были  младшие 

братья священника Петра Воскресенского — священники Николай (с. 

Никитино, Алексинского уезда)61 и Алексий (с. Березовка Алексинского 

уезда)62.  

 Имя свящ. Петра Воскресенского упоминается в биографическом 

справочнике "За веру Христову", составленном С. В. Суворовой. В 

аннотации на книгу говорится, что "в справочник не вошли сведения о тех, 

кто отрекся от православной веры или перешел в обновленческий или 

григорианский расколы»63. Несмотря на это, известно, что о. Петр некоторое 

время все же пребывал в обновленчестве. 

 После июльской Декларации Заместителя Патриаршего 

Местоблюстителя митр. Сергия (Старогородского) начался процесс 

                                                 
57 Письмо Алексеевой Г.В. от 16.06.2012 г. Архив автора. 
58 Архив УФСБ по Тульской области. Дело № П — 11524. Л. 47. 
59 Там же. Л. 55. 
60 См. Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. - М.: Крутицкое 

патриаршее подворье, 672 с. - С. 456. 
61 Тульские Епархиальные Ведомости (обновленческие). Март 1925 г. № 2. С. 21. 
62 Тульские Епархиальные Ведомости (обновленческие).Май 1927 г. № 5. С. 19. 
63 За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви, 

репрессированные в Северном крае (1918-1951). Биографический справочник /cост. С.В. Суворова. — 
Архангельск: Православный издательский центр. — 2006. — 686 с.// Книги/ Издательства и СМИ/ 
Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. 9 августа 2011 г.: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/82746.html 
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массового обращения из раскола. Так, уже в мартовском номере 

обновленческих Тульских Епархиальных ведомостей за 1928 год 

указывалось, что «синодальных церквей обновленческих в епархии 455, 

тихоновских 338»64, то есть соответственно 57 и 43 %.  

 В № 1-2 за 1928 год обновленческих Тульских Епархиальных 

ведомостей в разделе «Перемены по службе» сообщалось, что «запрещен в 

священнослужении священник с. Бунырево Алек. у. Петр Воскресенский 23 

декабря»65. Зная о благочестивой жизни буныревского священника и 

учитывая моральный релятивизм обновленцев, можно с уверенностью 

полагать, что обновленческое ТЕУ запретило о. Петра не за канонические 

преступления, а именно за возвращение его из раскола в Православную 

Церковь. 

 Со слов сына священника, Владимира Воскресенского, известно, что в 

конце 20-х годов о. Петр исполнял должность благочинного66. 

 В 1929 году гонения, не затихавшие вполне и раньше, резко усилились. 

«Постановление ВЦИК СССР "О религиозных объединениях" от 8 апреля 

1929 г. и октябрьская (1929 г.) инструкция НКВД отрицали все права Церкви 

как юридического лица. Нововведением стала обязательная регистрация 

религиозных объединений и их членов, причем местные органы власти могли 

отказывать в регистрации и тем, и другим без каких-либо объяснений»67. 

 Таким образом, например, процедура закрытия храмов  значительно 

упростилась. Для этого было достаточно под разными предлогами удалить 

служащего священника (если  он не хотел сделать это по собственному 

желанию, то насильно) и отказать в регистрации новоназначенному 

священнослужителю. Храм, в котором не совершаются службы, то есть не 

используемый по назначению церковной общиной, подлежал закрытию.  

                                                 
64 Тульские Епархиальные Ведомости (обновленческие). Март 1928 г. № 3. С. 5. 
65 Тульские Епархиальные Ведомости (обновленческие). Январь-февраль. 1928 г. № 1-2. С. 10. 
66 Письмо Алексеевой Г.В. от 16.06.2012 г. Архив автора. 
67 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917-1941. Документы и 

фотоматериалы. - М.: Изд. ББИ св. ап. Андрея, 1996. - 352 с. - С. 244. 
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 В конце 20-х годов местные власти, следуя повсеместной практике,  

потребовали от  буныревского священника уплаты непомерных налогов. Так, 

если в 1927 г. единый сельскохозяйственный налог, наложенный в обычном 

порядке на о. Петра Воскресенского составил 20 руб. 90 коп., то в 1929 году 

сумма того же налога (назначенная уже индивидуально) возросла до 181 руб. 

95 коп.68, то есть в девять раз. К тому же священник периодически 

принуждался платить так называемое самообложение, иногда в очень 

значительной сумме (в 1929 г. - около 400 рублей69). 

 Несомненно, конечной целью такого налогового гнета было закрытие 

церкви. Для пожилого священника, обремененного многочисленным 

семейством70 и кормившегося по бедности прихода трудами своих рук, 

уплата налогов в таком размере была непосильной задачей. Выручали 

прихожане, ясно понимавшие, что вместе со своим пастырем они лишатся и 

храма. Так, в 1929 г. по просьбе о. Петра буныревские прихожане в течение 

нескольких дней собрали около 500 рублей для уплаты возложенных на 

священника страховых взносов71. Однако, несмотря на усилия настоятеля и 

прихожан, участь Смоленской церкви была решена72. 

 К тому же среди сельчан о. Петр продолжал пользоваться уважением, 

как и прежде к его словам и советам люди прислушивались. А это, 

несомненно, раздражало местных советских начальников. «Ярый противник 

соввласти, держит все общество под своим влиянием», - с негодованием 

характеризовал один из них буныревского священника в 1930 году73.  

                                                 
68 Архив УФСБ по Тульской области. Дело № П-11524. Л. 55. 
69 Там же. Л. 48 об. 
70  Состав семьи свящ. Петра Воскресенского в 1930 г.: жена Анна Петровна (57 лет), дочь Надежда 
(34 года), сын Дмитрий (30 лет), дочь Зинаида (25 лет), сын Сергей (23 года), сын Алексей (21 год), дочь 
Софья (18 лет), дочь Александра (16 лет), сын Владимир (15 лет) и внук Борис (4 года). Все жили с о. 
Петром в      д. Бунырево и занимались (кроме матушки Анны — домохозяйки) крестьянским трудом (Архив 
УФСБ по Тульской области. Дело № П-11524. Л. 56. Архив УФСБ по Архангельской области. Дело № П-
15138. Л. 15). 
71 Архив УФСБ по Тульской области. Дело № П-11524. Л. 48. 
72 Вскоре после ареста о. Петра Смоленская церковь в Бунырево была закрыта и со временем разобрана на 

кирпичи. Чудом, благодаря усилиям благочестивых прихожан, чудотворная икона Одигитрии была 
спасена, и в настоящее время находится в Свято-Успенском кафедральном соборе  г. Алексина. 

73 Архив УФСБ по Тульской области. Дело № П-11524. Л. 55. 
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 В начале февраля 1930 г. по Алексинскому району прокатилась волна 

арестов. 3 февраля сотруднику Тулокротдела ОГПУ был выдан ордер на 

«производство обыска и ареста Воскресенского Петра Григорьевича». В ночь 

с 3 на 4 февраля во время сна74 священник Петр Воскресенский был 

арестован. После описи имущества75 и обыска, во время которого была 

изъята переписка76, о. Петра для пребывания под стражей препроводили в 

Тульский исправительный трудовой дом77.  

 19 и 20 февраля 1930 г. следователь, уполномоченный Особого 

Отделения ОГПУ 84-й стрелковой дивизии и Тульского округа, допросил 

священника. Основываясь на показаниях свидетелей, следователь предъявил 

о. Петру обвинения в том, что он «поддерживая связь с антисоветским 

элементом, вел агитацию против закрытия церкви, и одновременно 

занимаясь вымогательством, собирал с крестьян деньги для уплаты 

страховых платежей», срывал работу школы, «агитируя родителей учащихся 

не пускать детей на занятия в школы по воскресеньям … при взыскании 

самообложения отказывался от уплаты таковых … вел беседы с верующими 

против проводимых мероприятий … распространял различные слухи»78. 

 Стараясь угодить власти, некоторые свидетели договаривались до 

абсурда. Так, свидетель Г. утверждал, что «буныревский поп представляет 

собой тип закоренелого врага Соввласти … Население боится своего попа,   

т. к. знает, что он в средствах не стесняется. Так говорят, что он является 

организатором всех краж, происшедших в дер. Бунырево»79.  

 В вину священнику ставились и чудеса, явленные Смоленской иконой 

Божией Матери. Один из свидетелей, учитель буныревской школы, сообщал, 

что «учитывая ненависть попа к школе и тот факт, что "чудотворная" икона в 

                                                 
74  Архив УФСБ по Архангельской области. Дело № П-15138. Л. 15 об. 
75 Архив УФСБ по Тульской области. Дело № П-11524. Л. 47. 
76 Там же. Лл. 46, 46 об. 
77 Там же. Л. 134. 
78 Там же. Лл. 56, 57, 138,139. 
79 Там же. Л. 49. 
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Буныревской церкви наказывает грешников пожаром, весной прошлого года 

я обратился к председателю РИКа …  с просьбой застраховать школу»80. 

 Все предъявленные ему обвинения священник Петр Воскресенский 

отверг, отказавшись оговаривать себя. На допросе, состоявшемся 20 февраля 

о. Петр сказал: «виновным я себя в предъявленном мне обвинении не 

признаю и считаю, что все обвинения являются клеветой. Провокационных 

слухов я не распространял и родителей учащихся я не агитировал о том, 

чтобы они не пускали детей в школу по воскресным дням. Больше показать 

ничего не могу»81.  

 28 февраля 1930 г. заместитель прокурора Тульского округа поставил 

согласительную визу на обвинительном заключении группы арестованных в 

начале февраля жителей Алексинского района, в числе которых был и о. 

Петр82. А 3 марта состоялось судебное заседание Коллегии ОГПУ, на 

котором согласно ст. 58, п. 10 УК РСФСР был вынесен приговор: 

«Воскресенского Петра Григорьевича — высл<ать> чер<ез> ППОГПУ в 

Сев<ерный> край, ср<оком> на ТРИ года, считая срок … с 3/2 30 г.»83. 

 Северный край, в который был выслан священник Петр Воскресенский, 

был образован 14 января 1929 г. на основе Архангельской, Вологодской, 

Северо-Двинской губерний и Коми автономной области, с центром в г. 

Архангельске. В силу своего пограничного положения и удаленности от 

центра, а также сильных традиций дореволюционной ссылки, уже с первых 

лет советской власти главный лесозаготовительный район страны был 

превращен в одно из мест заключения несогласных с режимом лиц.  В 

дальнейшем ужесточение репрессий вело к увеличению числа заключенных в 

лагерях, а также административно-ссыльных.  

                                                 
80 Там же. Л. 53.  
 Опасения такого рода не были безосновательными. Так, например, известно, что в 1882 и 1891 годах 

алексинцами был нарушен благочестивый обычай торжественно приносить чудотворную Смоленскую 
икону Божией Матери из с. Бунырево в Алексин под день десятой пятницы по Пасхе. В обоих случаях в 
самый день десятой пятницы город был опустошен страшными пожарами (Памятная книжка г. Алексина 
и Алексинского уезда. Сост. Г.В. Анофриев и др. Калуга, 1915). 

81 Там же. Л. 57. 
82 Там же. Л. 144. 
83 Там же. Л. 157. 
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 Об обстоятельствах жизни Петра Григорьевича в ссылке известно 

немногое. Можно предположить, что для о. Петра, которому было почти 60 

лет, страдавшего (по заключению тюремного врача) миокардитом, аритмией 

сердца, грыжей и глухотой84, переезд в ссылку и само пребывание в суровом 

климате Северного края было нелегким.  

 Последним местом жительства Петра Григорьевича была деревня 

Новое Лукино, Лисестровского сельсовета Архангельского района85, где он 

жил «на квартире» вместе со своим земляком С., также отбывавшем ссылку. 

В отличие от своего более молодого товарища, который работал на погрузке 

леса в Архангельском порту, о. Петру — пожилому и немощному — работу 

найти не удалось86. Как известно, безработные ссыльные жили, сильно 

нуждаясь даже в самом необходимом, зачастую впроголодь. О. Петр 

переписывался с родными, поэтому можно предположить, что они как-то 

(может быть посылками) помогали ему.  

 Несмотря на трудности, батюшка по возможности посещал Сретенскую 

церковь в  с. Заостровье, находившуюся в пяти с половиной километрах  от 

Лукино. Известно, что до 1933 года Заостровский приход принадлежал 

«тихоновской» Церкви. И только с 1933 по 1944 гг. в нем служили 

обновленцы87. Тот факт, что о. Петр ходил молиться (а может быть и 

причащаться) именно в патриарший  храм, дополнительно подтверждает 

предположение  о его возвращении из раскола в Православную Церковь в 

1927 году. Фото 7 

 В конце 20-х — начале 30-х гг. в результате сталинской  

коллективизации, в Северный край было выслано несколько сот тысяч 

«кулаков-переселенцев» и «адмссыльных». Большая их часть была 

направлена на предприятия лесопромышленного комплекса Северного края. 

                                                 
84 Там же. Л. 150. 
85  Архив УФСБ по Архангельской области. Дело № П-15138. Л. 21. 
86  Там же. 
87 Поспеловский Д. В., проф. Какой ценой? Приходская летопись храма, который никогда не закрывался. - 

М.: изд. Общества любителей церковной истории, 2003. - 176 с., илл. - С. 22, 62, 65, 76. 
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Советское государство нуждалось в деньгах и средствах для проведения 

индустриализации, а лес являлся выгодным экспортным товаром. 

 В этих условиях США и Великобритания обвинили Советский Союз в 

использовании принудительного («арестантского») труда, главным образом 

на лесозаготовках в Северной России. И эти обвинения были 

обоснованными. Несмотря на то, что вся информация, касающаяся ссыльных, 

а также наличия системы лагерей, не подлежала разглашению и 

приравнивалась к государственной тайне, некоторые сведения об 

использовании принудительного труда на лесозаготовках всё же проникли на 

Запад и послужили поводом для антисоветской кампании. Вот как писал об 

этом  Уйтенховен А. В., отбывавший ссылку в Северном крае в 1930-33 гг.: 

«В продолжение двух лет …  "караул" кричали сотни людей, которые 

грузили бревна на иностранные корабли … В 28-м, 29-м годах они писали 

это на досках и бревнах, они кидали на палубы записки и письма, они 

прятались в трюмах, а иностранцы удивлялись, почему это русские рабочие 

одеты в неодинаковую одежду и для каких, собственно, надобностей каждый 

10-й из них не работает, а только похаживает с револьвером у пояса. 

Впрочем, они скоро догадались, в чем дело»88.  

 Разразившийся международный скандал грозил обернуться бойкотом 

советских лесоматериалов. А это, в свою очередь, привело бы к потере 

одного из важных источников валюты в советскую казну, серьезно подорвало 

бы надежды руководства страны на успешное выполнение планов первых 

пятилеток.  

 В свою очередь в США и Англии были образованы специальные 

комиссии по расследованию обвинений, выдвинутых против Советского 

государства. Возможность посещения западными инспекциями 

лесозаготовительных районов СССР заставила советские власти в срочном 

                                                 
88 Роман, приобщенный к уголовному делу/ Публ. Н. Клепикова//      Архангельск, 30 августа 2006 , № 157// 

Пресса Архангельской области: [сайт]. 16 сентября 2012 г.: 
http://www.arhpress.ru/arkhangelsk/2006/8/30/8.shtml    
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порядке произвести «очистку» предполагаемых для обследования 

иностранцами районов лесозаготовок от «чуждого элемента».  

 Уйтенховен А., очевидец этих событий, писал: «Начинается весна. По 

освободившейся реке приплывут иностранные пароходы. И по заводам, в 

канцеляриях и комендатурах закипает работа. Надо проверить списки 

ссыльных работающих на каждом предприятии, посмотреть, кого можно 

оставить и кого следует отправить дальше, в сторону от проезжих путей. Вот 

этот отказался подписываться на заем - опасный человек, долой его! Этого, 

говорят, видели в церкви - чуждый элемент, долой его! Этот два раза не 

вышел на ударники - бесспорно, он враг строящегося социализма, долой его! 

И вот, пока еще не оттаяли зимние дороги, потянутся очередные этапы еще 

дальше на Север - на Печору, Мезень. И люди будут жить там (правда, не 

особенно долго) без работы, без хлеба, изредка добывая немного картошки 

рытьем могил - единственной работой, спрос на которую увеличивается и 

увеличивается»89.  

 16 августа 1930 г., очевидно, во время очередной «очистки» были 

арестованы проживавшие вместе в д. Новое Лукино  административно-

ссыльные из Алексинского района Тульского округа: священник 

Воскресенский П. Г., сын помещика и бывший офицер царской армии С. и 

бывший мельник О.90 Им, а также некоему учителю из д. Б. Анисимово, З., 

было предъявлено обвинение в том, что они «отправили заграницу 

составленную ими самими "аппеляцию" к капиталистическому миру по 

поводу "кошмарных" условий жизни в Советском Союзе, созданных для 

ссылки»91.  

 Отцу Петру («ярому антисоветчику, ненавидящему Сов. власть»92), 

вменялось в вину налаживание письменной связи с заграницей. По мнению 

                                                 
89 Там же. 
90  Архив УФСБ по Архангельской области. Дело № П-15138. Л. 42. 
91  Там же. Л. 41. 
92  Там же. 
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следователя, он якобы «решил аппелировать капиталистическому миру о 

"вопиющих безобразиях" Советской Власти по отношению к высланным и 

вообще ее действий внутри страны, в надежде, что капиталисты вмешаются 

во внутренние дела СССР. Написав такого содержания "аппеляцию", 

Воскресенский посвятил о ней адм<инистративно> высланного З., последний 

одобрив его намерение, оказал свои услуги в том, что перевел эту бумагу с 

русского на иностранные языки. "Аппеляция" на русском и иностранных 

языках Воскресенским была зашита в кожу и передана С. для вложения ее на 

иностранный пароход между досок с расчетом, что там заграницей при 

разгрузке парохода она будет обнаружена и вручена по назначению» (из 

обвинительного заключения)93.  

 Из протоколов допросов свящ. Петра Воскресенского видно, что 

обвинение в «преступлении: склонении капиталистических государств к 

вмешательству во внутренние дела СССР, предусмотренном ст. 58-5 УК» (из 

Постановления о привлечении в качестве обвиняемого)94, было для самого о. 

Петра неожиданным и нелепым. Во время допросов он неоднократно заявлял 

о своей невиновности. Вся вина священника заключалась в проживании на 

одной квартире с С., работавшем на погрузке леса в Архангельском порту, 

который однажды рассказывал ему о том, «что заключенные концлагерей, 

работающие на погрузке иностранных пароходов лесом, писали на 

лесоматериале "этот лес облит нашей кровью", за что их якобы сняли с 

работы и предоставили право грузить а<дминистративно>/ссыльным», а 

также о том, «что на одном из пароходов всю ихнюю артель угощали 

иностранцы какао, … печеньем, … сардинами» 95. Относительно преступного 

сотрудничества с учителем из д. Бол. Анисимово, З., о. Петр показывал, что 

                                                 
93  Там же. 
94  Там же. Л. 32. 
95  Там же. Л. 23. 
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познакомился с З.  лишь в день ареста, 16 августа 1930 г., перед допросом во 

дворе ПП ОГПУ и до этого совершенно не знал его96. 

 Не признали себя виновными и остальные «участники преступной 

группы». Время шло, но дело явно «не клеилось»: не было обнаружено 

вещественных доказательств по делу, так и не удалось установить на какие 

иностранные языки было переведено «клеветническое послание», ни один из 

обвиняемых не дал признательных показаний. К тому же во время следствия 

умер обвиняемый З97. Однако, ввиду политической важности дела, его было 

необходимо довести до конца, поэтому 25 ноября Президиумом ЦИК СССР 

было решено продлить обвиняемым срок пребывания под стражей до 25 

января 1931 г.98 

 Условия заключения «в Архангельском Домзаке»99  были крайне 

тяжелы для пожилого, обременненого многими недугами священника. В 

заявлении на имя следователя в октябре 1930 г. о. Петр писал: «Не имея 

возможности при аресте забрать с собой теплого платья и необходимого 

белья, я нахожусь в крайне тяжелом состоянии в санитарном и 

гигиеническом отношении, поэтому прошу разрешить мне отлучиться на 

несколько часов на квартиру за указанными вещами...» На заявлении пометка 

красным карандашом «СО» - «секретный отдел» - и никаких указаний на 

удовлетворении просьбы100. О том, насколько тяжело было для о. Петра 

тюремное заключение, свидетельствует и до неузнаваемости изменившийся 

за это время почерк батюшки.  

                                                 
96  Там же. Л. 35. 
97  Там же. Лл. 41- 42. 
98  Там же. Л. 93. 
99  Там же. Л. 42. 
 Дом заключения (домзак) - один из основных видов мест лишения свободы на территории СССР в 
1925-29 гг. После реорганизации мест лишения свободы в 1929-30 гг. домзаки вошли в единую сеть мест 
заключения наряду с исправительно-трудовыми лагерями и исправительными колониями. В 1933 г. домзаки 
переименованы в тюрьмы.  
100  Там же. Лл. 94-94 об. 
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 12 января 1931 г. состоялся последний допрос священника Петра 

Воскресенского, на котором он, как и прежде, настаивал на своей 

невиновности и требовал разъяснения ему статей обвинения101. 

 Однако, 31 января уполномоченным СО ПП ОГПУ СК102 было 

составлено обвинительное заключение, в котором полагалось «следствие по 

обвинению Воскресенского Петра Григорьевича … в преступлении, 

предусмотренным ст. 58-10 и 58-11, считать законченным, обвинение 

доказанным. Дело … предоставить на рассмотрение Внесудебной Тройки ПП 

ОГПУ СК»103. 

 22 февраля 1931 г. состоялось заседание Тройки при ПП ОГПУ, на 

котором было решено «Воскресенского Петра Григорьевича … 

РАССТРЕЛЯТЬ»104. 

 Решение было приведено в исполнение, но точная дата смерти о. Петра 

в настоящее время неизвестна. Так, в архангельском ЗАГСе смерть 

Воскресенского П. Г. зарегистрирована под 22 марта 1931 г.105 А Суворова С. 

В. в своем сборнике «За веру Христову» указывает датой смерти о. Петра 1 

марта 1931 г.106  

 После ареста и ссылки о. Петра жизнь его семьи была очень тяжела. 

Его внучка Галина Владимировна Алексеева вспоминает: «Знаю, что после 

ареста о. Петра, матушку Анна (мою бабушку) и кого-то из старших ее 

дочерей часто вызывали на допросы и, видимо, чтобы сохранить семью от 

всех напастей решили бросить дом, хозяйство и разъехаться кто куда. 

Бабушка жила у своего сына, вероятно, у Сергея, который погиб в 1943 году. 

Дочери Варвара и Анна вышли замуж за двух родных братьев и фамилия у 

них была одинаковая — Маршаловы …  Дочь Надежда вышла замуж за сына 

                                                 
101  Там же. Л. 39. 
102  Секретный отдел полномочного представительства Объединенного Государственного 

Политического Управления Северного края. 
103  Архив УФСБ по Архангельской области. Дело № П-15138. Л. 42. 
104   Там же. Л. 43. 
105   Архив УФСБ по Тульской области. Дело № П-11524. Л. 21. 
106  За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви, 

репрессированные в Северном крае (1918-1951). Биографический справочник /cост. С.В. Суворова. — 
Архангельск: Православный издательский центр. — 2006. — 686 с.—  С. 105.  
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священника, жила в дер. Ботня Алексинского района. Работала в колхозе … 

Дочь Софья жила с мужем на станции Суходол Алексинского района … 

Работала на молокозаводе заведующей. Зинаида замуж не выходила, жила в 

Серпухове на частной квартире, взяв на попечение моего 15-летнего отца. 

Это для них были самые трудные годы. Работы не было, но потом повезло и 

отца взяли помощником пастуха. Обуви не было, ходил в лаптях, если они 

промокали набивал соломой, одежда изнашивалась. Приходилось и 

побираться. Ему очень хотелось учиться. Начался набор в медучилище и ему 

удалось поступить. Но через несколько месяцев был отчислен. Мотивация - 

"здесь учатся только дети бедных". После отчисления работал на каком-то 

предприятии и удалось поступить в музыкальную школу … Мой отец не 

успел закончить музыкальную школу, проучился 1 год и был призван в 

армию, так как началась война. Так сын "врага народа" попал на фронт. Был 

сапером, дошел до Берлина, ни разу не был ранен, и Господь его хранил … О 

своем отце ничего не рассказывал»107. Матушка Анна умерла до войны, в 

1939 году108, так и не узнав об участи мужа-священника. Фото 8 

 Впоследствии, уже посмертно, о. Петр был дважды реабилитирован — 

27 марта 1963 г.109 и 25 сентября 1989 г.110 Только после этого в 1995 году  в 

ответ на заявление сына о. Петра — Владимира Петровича Воскресенского 

—  из Тульского УФСК официально сообщили о трагической судьбе 

батюшки111. 

 Простой сельский священник, добросовестно исполнивший свой долг 

христианина и пастыря, о. Петр Воскресенский своей жизнью и смертью 

повторил мученический путь сотен тысяч верующих людей, 

репрессированных Советской властью в безбожные годы. Конечно,  

биография священника далеко не полна и требует дополнительного 
                                                 
107  Письмо Алексеевой Г.В. от 16.06.2012 г. Архив автора. 
108  Со слов Алексеевой Г. В. 
109  Архив УФСБ по Тульской области. Дело № П-11524. Лл. 182-184. 
110  Архив УФСБ по Архангельской области. Дело № П-15138. Лл. 91-92. 
111  Архив УФСБ по Тульской области. Дело № П-11524. Л. 21. 
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исследования. Однако, если о. Петр до конца сохранил верность Христу и 

Его Церкви, то, наверное, позволительно задаться вопросом: может быть нам 

удалось узнать о новом священномученике нашей земли? 

А.С. Горбачева (Троицкая),  

двоюродная праправнучка свящ. П. Г. Воскресенского. 

 

 

 

 

 

 

 


