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Священник Капитон Ильич Троицкий (1862 – 1914) 

«Дивится нужно… тому, что у нас встречаются 

сельские священники, и число их не мало, в тишине и 

 смирении совершающие свое святое дело, за которое  

никто никогда не скажет им спасибо» 

С. А. Рачинский1 
 В конце XIX — начале XX вв. подавляющее большинство духовенства 

Тульской епархии несло свое служение на сельских приходах. Несмотря на 

тяготы сельской жизни, а порою и недостаток в средствах к существованию, 

приходские священники продолжали преданно служить Богу, Церкви и лю-

дям. Они строили храмы, устраивали школы, открывали попечительства. 

Сельские батюшки, совершая свой подвиг скромно и незаметно, зачастую 

выступали последней скрепой той духовной, нравственной трещины, которая 

раскалывала Россию на рубеже веков. 

 Об одном из таких тружеников на ниве Божией, священнике Капитоне 

Ильиче Троицком, более четверти века верой и правдой прослужившем в 

старинном тульском селе Рудаково, наше слово. 

***** 

 20 февраля 18622 года в семье дьячка Троицкой церкви с. Афанасьево 

Алексинского уезда Ильи Васильевича Троицкого и его супруги Дарьи Семе-

новны родился сын, названный в Святом Крещении Капитоном — в честь 

одного из Херсонесских святителей, празднуемых Церковью 7/20 марта. 

 Отец семейства Илья Васильевич (1822/263 – †18664) был сыном мест-

ного дьячка Василия Ивановича Смирнова (17825 – †ранее 18656) и его жены 

Пелагии Стефановны (1780 7  – †ранее 1865 8 ). Мать — Дарья Семеновна 

                                           
1 Рачинский С. А. Заметки о сельских школах // Сельская школа. Сб. ст. С. А. Рачинского, предисл. Н. Гор-

бова. М., 1891. С. 36. 
2 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1025, л. 98об. 
3 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 28, л. 360об.; ф. 3, оп. 17, д. 40, л. 206об. 
4 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 69, л. 128об. 
5 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 28, л. 361об. 
6 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 40, л. 207об. 
7 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 28, л. 361об. 
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(1824/289 – †между 1894 и 190310) — родилась в семье пономаря Никольской 

церкви с. Ясенового Одоевского уезда Симеона Григорьева (178411 – †?)12. 

 Родился Капитон предпоследним. Кроме него в семье Троицких было 

еще семеро детей: Екатерина (1844 13 – †ранее 1865 14), Василий (1 января 

1847 15  – †1916 16 ), Александра (1849/50 17  – †ранее 1869 18 ), Димитрий 

(1851/5219 – †?), Анна (1854/5520 – †ранее 189021), Мария (1856/5722 – †29 ян-

варя 190723) и Елисавета (1864/6524 – † ?). 

 Детство будущего священника прошло в селе Афанасьево, которое 

располагалось в живописной богатой лесом местности «при речке Крушме, 

притоке Оки, и при речках Тоболке и Жемчужне, притоках Крушмы»25. При-

                                                                                                                                        
8 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 40, л. 207об. 
9 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 40, л. 206об.; ф. 3, оп. 17, д. 50, л. 96об. 
10 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 69, л. 128об.; ф. 3, оп. 17, д. 78, л. 160об. 
11 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 840, л. 126об. 
12 В семье пономаря Симеона Григорьева было трое детей: Дарья, Евдокия и Терентий.  
  Старшая дочь Дарья вышла замуж за Троицкого Илью Васильевича в с. Афанасьево Алексинского 

уезда.  
  Евдокия (р. 1829) стала женой Виноградова Андрея Максимовича (р. 1820), служившего с 1848 года 

пономарем в с. Ясеновое Одоевского уезда. От этого брака родился известный в Туле прот. Капитон Ан-
дреевич Виноградов (1853 – † после 1923), последний православный настоятель храма св. благ. кн. Алек-
сандра Невского, что на Плац-Параде. О нем: Тени старинного кладбища — Всехсвятский некрополь в 
Туле: Краевед. сб. под ред. М. В. Майорова. Тула: ООО «Борус-Принт», 2011. С. 178–184. А также на 
сайте Александро_Невского храма (Священно- и церковнослужители храма // История храма / Храм свя-
того благоверного великого князя Александра Невского г. Тулы: [сайт]. 27 сентября 2012 г.: 
http://www.svt-alexander-tula.prihod.ru/istorija_khrama_razdel/view/id/31621). 

  Младший сын пономаря Симеона — Терентий (р. 1827), получивший в Белевском духовном учи-
лище фамилию Глаголев, впоследствии стал священником в с. Поповка Алексинского уезда, в имении 
князей Львовых, где и прослужил полвека. О свящ. Терентии Глаголеве пишет в своей книге кн. Г. Е. 
Львов (Князь Г. Е. Львов. Воспоминания. М.: Русский путь, 2002). 

  Таким образом, Капитону Троицкому прот. К. А. Виноградов доводился двоюродным братом, а 
свящ. Т. С. Глаголев — родным дядей. 

13 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 28, л. 360об. 
14 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 40, лл. 206 об., 207об.  
15 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 69, л. 128об. 
16 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 90, л. 154об; ф. 3, оп. 17, д. 91, л. 161об. 
17 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 28, л. 360об.; ф. 3, оп. 17, д. 40, л. 206об.; 
18 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 44, л. 233об. 
19 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 44, л. 233об.; ф.3, оп. 17, д. 50, л. 96об. 
20 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 40, л. 207об.; ф. 3, оп. 17, д. 50, л. 96об. 
21 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 65, л. 81об. 
22 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 44, л. 233об.; ф. 3, оп. 17, д. 65, л. 81об. 
23 Мария Ильинична Троицкая (некролог) // Тульские епархиальные ведомости. 1907. № 10 (8 марта). С. 

151. 
24 ГАУ ТО, ф. 3, оп. 17, д. 40, л. 207об.; ф. 3, оп. 17, д. 44, л. 233об. 
25 Приходы и церкви Тульской епархии: извлечение из церковно-приходских летописей / Изд. 2-е, испр. и 

доп. / Подгот. текста, сост., табл., коммент., послесл.: М. В. Майоров; Коммент.: М. В. Майоров, Т. В. 
Майорова. Тула: Изд. дом «Пересвет», 2010. С. 32. 
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ходской каменный храм в честь Живоначальной Троицы, в котором служили 

дьячками его дед и отец, был построен в 1809–1827 гг. в стиле классицизма 

на средства помещика князя Сергея Сергеевича Гагарина. Кроме главного ал-

таря, в храме были приделы: правый — во имя свт. Николая Мирликийского, 

устроенный в память о прежде бывшей приходской Никольской церкви, и ле-

вый — во имя прп. Сергия Радонежского, очевидно, небесного покровителя 

благочестивого храмоздателя26. 

 Приход с. Афанасьева был, однако, небольшим и бедным. По «проэк-

ту» сельских штатов, утвержденному в 1842 году27, афанасьевский приход 

был причислен к 5 классу. В 1865 году в нем числилось 113 дворов, в кото-

рых проживало 546 мужчин и 572 женщин28. 

 В клировых ведомостях Троицкой церкви за 1865 год отмечалось, что 

«на содержание священноцерковнослужителей жалованье не полагается и 

содержание их недостаточно»29. Положение усугублялось крайней неплодо-

родностью земли, бывшей по качеству своему «чистой глиной, трудной для 

обработки»30, что вынуждало многих местных жителей зарабатывать себе на 

жизнь не столько земледелием, сколько отхожими промыслами, работой на 

фабриках и заводах31. То есть в Афанасьевском приходе в действительности 

проживало жителей меньше, чем значилось в документах. А поскольку мате-

                                           
26 Там же. 
27 В 1842 году, согласно Уставу Духовных Консисторий от 1841 г., были установлены штаты в приходах. 

Все приходские церкви были разделены на шесть классов: 1) общины с 2000 прихожан и более, 2) общи-
ны с 1500–2000 прихожан, 3) общины с 1000–1500 прихожанами, 4) общины с 700–1000 прихожанами, 5) 
общины с 400–700 прихожанами, 6) общины с менее чем 400 прихожанами. Соответственно классу были 
установлены как штаты приходских причетов (для низшего класса назначался один священник и один 
причетник), так и размеры их жалования, где оно было назначено. Штатное расписание приходов впо-
следствии неоднократно пересматривалось (в 1869, 1871, 1885 годах). См.: Смолич И. К. История Рус-
ской Церкви (1700–1917). Ч. 1. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. С. 
334–336 (История Русской Церкви ; кн. 8). 

28 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 40, л. 205, 208 об. 
29 Там же, л. 205.  
 Жалованье священноцерковнослужителям Троицкой церкви с. Афанасьево было положено только в 

1910 г. в размере 400 рублей на причт (ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 89, л. 153). 
30 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 90, л. 151об. 
31 Приходы и церкви … С. 32. 
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риальное обеспечение духовенства напрямую зависело от количества прихо-

жан, причт в Афанасьево в буквальном смысле бедствовал. 

 В 1866 году семью Троицких постигло большое горе: скоропостижно 

скончался отец — Илья Васильевич. Вдова Дарья Семеновна с детьми оста-

лись на попечении и содержании своего старшего сына Василия, которому на 

тот момент было всего 19 лет. Василий был вынужден прервать учебу в выс-

шем отделении Тульского Духовного училища и занять причетническое ме-

сто своего отца32. Отдавая все свои силы матери и сиротам, Василий около 

шести лет не создавал своей семьи33. Очевидно, что семья Троицких жила 

очень бедно. 

 Несмотря на многие трудности, Василию со временем, при помощи 

Божией и благодаря собственному трудолюбию, удалось «вывести в люди» 

своих младших братьев и сестер34. Так, Дмитрий после увольнения из высше-

го отделения Тульского духовного училища35 вышел из духовного сословия, 

работал в сфере железнодорожного транспорта36 и достиг звания личного по-

четного гражданина37. Мария по окончании учебы в Тульском Епархиальном 

женском училище долгие годы самоотверженно трудилась в нем же надзира-

тельницею больницы, чем заслужила всеобщее уважение и благодарность38. 

Елизавета, получив, вероятно, только домашнее образование, вышла замуж39. 

 Не остался без образования и Капитон. Читать он научился еще дома, в 

родном Афанасьеве, в свободное от храмового богослужения и нелегкого 

крестьянского труда время. В 1873 году Капитон Троицкий поступил в Туль-

ское Духовное училище, где учился на полном казенном содержании. Капи-

тон был прилежным учеником и, по словам благочинного, «вел себя смир-

                                           
32 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 44, л. 233об.; ф. 3, оп. 17, д. 69, л. 128об. 
33 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 50, л. 95об. 
34 Екатерина, Александра и Анна Троицкие скончались в юности. 
35 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 44, л. 233об. 
36 Архив УФСБ по Тульской области, дело № П-6923, л. 97. 
37 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1149, л. 246об. 
38 Мария Ильинична Троицкая (некролог) // Тульские епархиальные ведомости. 1907. № 10 (8 марта). 

С. 151–152. 
39 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 65, л. 81об. 
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но»40. После этого он обучался в Тульской Духовной семинарии, курс кото-

рой закончил 1 июля 1884 года с аттестатом второго разряда. 

 Учительский талант будущего священника обнаружился уже во время 

учебы. Обладавший даром слова и способностью располагать к себе внима-

ние слушающих, Капитон Троицкий на последнем курсе семинарии, 8 сен-

тября 1883 года, был «посвящен в стихарь для произнесения проповедей с 

церковной кафедры». 

 По окончании же учебы, с 1884 по 1887 год, Капитон трудился в долж-

ности учителя сначала в сельской земской, а потом в церковно-приходской 

школе в селе Георгиевском на Роске Чернского уезда41. 

 Вероятно, именно в эти годы он сочетался браком с девицей Екатери-

ной Семеновной Боголюбовой, родившейся 30 октября 1865 года42 в Туле. Ее 

отец, коллежский ассесор, судя по фамилии, был выходцем из духовного со-

словия43. Семейное предание сохранило память о том, что мать Екатерины 

Семеновны по происхождению была немкой. 

 26 апреля 1887 года Высокопреосвященнейшим Никандром, архиепи-

скопом Тульским и Белевским, Капитон Ильич Троицкий был рукоположен 

во священника к Покровской церкви с. Рудаково Тульского уезда44. В этом 

храме о. Капитону было суждено прослужить до самой своей кончины. 

 На новом поприще служения в полной мере раскрылись таланты моло-

дого священника: любовь к церковному благолепию, усердие к службе Божи-

ей, сострадательность и внимание к пасомым, дар учительства, добросовест-

ность. Не лишен был о. Капитон и дара рачительного хозяйствования. 

 Вверенный попечению о. Капитона Рудаковский приход представлял 

собой обширное поле для пастырской деятельности. 

                                           
40 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 50, л. 96об.–97. 
41 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1004, л. 1011об. 
42 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1039, л. 115. 
43 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1025, л. 99об.; ф. 3, оп. 17, д. 1042, т. 1, л. 54об. 
44 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1004, л. 1011об. 
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 Село Рудаково, ставшее в наши дни южной окраиной Тулы, в конце 

XIX века отстояло от губернского города на 6 верст. Кроме самого Рудакова 

в состав прихода входили деревни: Овсянниково, Ладинская, Тихонское, 

Варваровка, Скуратово, Верхнее Волохово, Нижнее Волохово, Судаково и 

Стрекалово, а также шесть землевладельческих усадеб, дома казенных лес-

ничих и полустанция Козлова Засека Московско-Курской железной дороги. 

 Почти весь Рудаковский приход был расположен в бассейне небольшой 

речки Воронки, впадающей на окраине Тулы в р. Упу. Благодаря обилию бо-

лот и влажной суглинистой почве, климат этой местности был весьма сырым. 

Несмотря на это, в летние месяцы в Рудаково всегда наблюдался наплыв 

тульских городских дачников, обусловленный близостью села к Туле. Подав-

ляющее большинство прихожан были крестьянами, которые кроме земледе-

лия (весьма трудоемкого в таких климатических условиях), занимались из-

возным промыслом, добычей известкового камня, а также работали на туль-

ском оружейном заводе. 

 Основанный в XVII веке, Рудаковский приход принадлежал к древ-

нейшим приходам Тульского уезда. Образовался он постепенно, через присо-

единение к селу Рудакову упраздненных приходов: села Волхова, после за-

крытия в 1791 году существовавшего в нем храма в честь Собора Пресвятой 

Богородицы и преп. Пафнутия Боровского; села Стрекалово, храм которого 

был разрушен во время литовских набегов, и села Тихонского, церковь в ко-

тором в незапамятные времена, по народному преданию, провалилась в боло-

то. 

 Каменный приходской храм в Рудаково в честь Покрова Пресвятой Бо-

городицы был возведен еще в XVII веке. Строителем его, по всей вероятно-

сти, был один из местных помещиков по фамилии Стрекалов. Это предполо-

жение подтверждалось захоронением в храме умершего в 1709 году одного 

из сподвижников Петра I и участников Полтавской битвы полковника Стре-
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калова45. Место его погребения было обозначено надгробной каменной дос-

кой, вделанной внутри в стену храма. 

 Храм был трех престольным: главный алтарь был освящен в честь По-

крова Пресвятой Богородицы, правый придел — в честь Усекновения главы 

Иоанна Предтечи, а левый — во имя преподобного Пафнутия Боровского. 

Святынями прихода были местночтимые храмовые иконы прп. Пафнутия и 

Усекновения главы Предтечи. Последняя, по преданию, была в свое время 

перенесена в Рудаковскую церковь из Стрекаловской, разрушенной литовца-

ми46. 

 Кроме церкви в приходе были еще четыре часовни. Первая, кирпичная, 

в виде столпа с углублением, в котором помещалась икона Спасителя, нахо-

дилась в сельце Волохово на месте бывшего храма. Вторая, устроенная также, 

вероятно, в память о прежде бывшей церкви, деревянная, в виде будки, с 

иконами Спасителя и свт. Николая, была в сельце Тихонском. Третья, дере-

вянная, в виде столпа с киотом, в котором помещались различныя иконы, 

находилась в сельце Скуратово. Все эти часовни, неизвестно когда и кем 

устроенные, содержали местные крестьяне, которые под праздничныя дни и в 

сами праздники зажигали в них лампады. Изредка, на Пасху и при обычных 

летних общественных молебствиях, перед часовнями совершались молебны. 

Четвертая часовня, деревянная, имевшая иконостас с разными иконами, была 

устроена помещицей Чебышевой в усадьбе Ларинское и содержалась на ее 

средства47. 

 Несмотря на обширность района Рудаковского прихода, число его жи-

телей было небольшим. Ввиду этого Покровский храм как малоприходный 

был причислен к самому низшему — шестому — классу48. Так, на второй год 

                                           
45 По мнению исследователя-краеведа Е. С. Ивановой, полковника Стрекалова, погребенного в Покровской 

церкви звали Степаном Матвеевичем (Иванова Е. С. Церковь и усадьба в поселке Рудаково // Тульские 
епархиальные ведомости. 2010. № 13 (115). С. 140). 

46 Приходы и церкви … С. 349–350. 
47 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1004, л. 1011. 
48 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 989, л. 564. 
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служения о. Капитона Троицкого, в 1888 г., в самом селе Рудаково прожива-

ло в 19 дворах только 116 человек. Всего же приход состоял из 147 дворов 

(452 душ мужского пола и 512 — женского)49. 

 К концу 80-х годов XIX века Рудаковская церковь значительно обвет-

шала и требовала ремонта50. Нуждалось в благоустройстве и кладбище. 

 Церкви принадлежала только деревянная сторожка с плетневым сараем. 

Не было и церковного помещения для причта: священник и церковнослужи-

тели жили в собственных ветхих деревянных домах, построенных на церков-

ной земле. Постоянного оклада на содержание своих семейств они не полу-

чали, жили бедно51. 

 За годы настоятельства о. Капитона в Рудаковском приходе многое из-

менилось. 

 Став священником в Рудаково, о. Капитон привел в порядок архив хра-

ма, завел ведение церковной летописи и богослужебного дневника52. Усмот-

рев беспорядок в документах на землю, принадлежащую приходу, в 1891 го-

ду он инициировал «возобновление межевых признаков церковной земли по 

имевшимся в церкви планам»53. Живо и глубоко интересовался батюшка и 

историей вверенного ему храма. Об этом свидетельствует обстоятельно и с 

любовью написанная статья о Рудаковском храме в известном сборнике 

«Приходы и церкви Тульской епархии», вышедшем впервые в Туле в 1895 

году54. 

 Собрав небольшую сумму денег, в 1894 году о. Капитон решился при-

ступить к столь необходимому для храма ремонту. В прошении на имя епи-

скопа Тульского и Белевского Иринея от 4 февраля 1894 года, рудаковский 

священник писал: «Наш придельный храм во имя Усекновения главы Иоанна 
                                           
49 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 995, л. 610. 
50 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 7, д. 3661, л. 1. 
51 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 995, л. 607, 607об. 
52 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1004, л. 1010об. 
53 Там же, л. 1010–1010об. 
54 Приходы и церкви Тульской епархии. Извлечение из церковно-приходских летописей. Тула, 1895. С. 

651–652. 
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Крестителя и преподобнаго Пафнутия, Боровскаго чудотворца крайне обвет-

шал: живопись запрестольных и иконостасных икон выцвела и по местам об-

лупилась, тело иконостасов почернело, резьба обломалась, позолота потем-

нела и по местам осыпалась, изображение Пресвятой Троицы в плафоне хра-

ма безобразной работы и стены храма имеют мрачный вид вследствие не-

удачной окраски. В виду такого печальнаго состояния нашего придельнаго 

храма и неотложной нужды обновления его, мы, причт и церковный староста, 

пригласили живописнаго мастера тульскаго временнаго купца Павла Кли-

ментовича Григорьева, который и определил стоимость работ по обновлению 

всего придельнаго храма в 800 руб. сер. Несмотря на недостаточность налич-

ных сумм в церкви, в надежде на помощь Божию, мы решили приступить к 

названным работам …»55. И Господь не посрамил надеющихся на Него. Не-

обходимая сумма была собрана, в том числе и при участии жертвователей, 

«пожелавших остаться в неизвестности»56. 

 Разрешение Епархиального начальства на поновление храма было дано 

в указе Тульской Духовной Консиситории № 2066 от 17 марта 1894 года57. 

Ремонтные работы начались, очевидно, после Пасхи. Были отремонтированы 

иконостасы, заново позолочена резьба, отреставрированы иконостасные об-

раза, прочищены оклады. В одном из алтарей были сделаны новые запре-

стольные Крест и образ Пресвятой Богородицы, а в другом запрестольные 

Крест и образа Господа Вседержителя и Богоматери поновлены. Украшавшие 

их резьба и рамки были вызолочены. 

 В плафоне заново написали изображение Св. Троицы с херувимами. 

Стены трапезной были выкрашены розовой масляной краской и украшены 

священными изображениями. Так, на восточной стороне были написаны свя-

тые покровители рудаковской церкви: Пресвятая Богородица, держащая в 

руках омофор, и предстоящие Ей прп. Пафнутий Боровский и св. Иоанн Кре-
                                           
55 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 7, д. 3661, л. 1. 
56 Там же, л. 5 об. 
57 Там же, л. 3–3 об. 
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ститель. В простенках были расположены изображения: слева — Спасителя, 

благословляющего детей, и свт. Николая Чудотворца, с справа — Спасителя, 

заключенного в темнице, и св. пророка Илии. Также, мастером Григорьевым 

были отреставрированы выносные иконы свт. Николая, пророка Илии и 

Усекновения главы Иаонна Предтечи, а иконы прп. Пафнутия и святых про-

светителей равноап. Кирилла и Мефодия написаны заново. 

 К октябрю месяцу все работы были завершены. 26 октября благочин-

ный 1-го Тульского округа свящ. Александр Струков вместе с рудаковским 

священником Капитоном Троицким, псаломщиком Симеоном Никольским, 

церковным старостою Максимом Цветковым и представителями прихожан 

Павлом Скворцовым и Николаем Блахниным осмотрели возобновленные 

пределы, о чем составили акт, в котором особо отмечалось, что «работы про-

изведены прочно и благообразно»58. 

 Наступали осенние холода и служить в главном неотапливаемом алтаре 

становилось затруднительно, поэтому было решено «ходатайствовать перед 

Епархиальным Начальством о скорейшем разрешении освятить возобновлен-

ные» теплые пределы59. Поскольку во время ремонта святые престолы затро-

нуты не были, епископ Ириней благословил освятить отреставрированные 

иконостасы и постенную живопись о. благочинному Александру Струкову, 

что и было им сделано 24 ноября 1894 года60. Так Покровский храм приобрел 

подобающий дому Божию благолепный и ухоженный вид. В дальнейшем за 

состоянием храма тщательно следили, регулярно подновляли61. 

 В том же году была обновлена и звонница. По просьбе или, как тогда 

говорили, «по приглашению» церковного старосты с. Рудаково Максима Се-

меновича Цветкова известным тульским купцом и благотворителем И. К. 

                                           
58 Там же, л. 5–5 об. 
59 Там же, л. 4. 
60 Там же, л. 7. 
61 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1025, л. 102. 



11 

Платоновым Покровскому храму был пожертвован колокол стоимостью 400 

рублей взамен разбитого62. 

 В 1897 году жизнь Тульской епархии ознаменовалась повсеместным 

возникновением церковно-приходских попечительств. Приходские благотво-

рительные учреждения своим массовым появлением были обязаны Его Прео-

священству, епископу Тульскому и Белевскому Питириму, который 14 сен-

тября 1897 года предписал причтам всех приходских церквей открыть при-

ходские попечительства в двух-трехнедельный срок. Причиной, побудившей 

Архипастыря к столь решительной мере, стало бедственное положение насе-

ления вследствие неурожая во многих местах губернии в 1897 году. «Попе-

чительства … к 1-му Января 1898 года были открыты в весьма многих при-

ходах»63. 

 Во исполнение воли правящего Владыки 10 октября 1897 года церков-

но-приходское попечительство было открыто и в приходе с. Рудаково. Пред-

седателем его стал приходской священник Капитон Троицкий. Открытие по-

печительства и избрание председателя 4 ноября было утверждено епископом 

Питиримом64. 

 Учрежденное с целью помощи беднейшим прихожанам, а также для 

решения насущных приходских проблем, попечительство стало благодатным 

полем деятельности для рудаковского священника. «Открытие попечитель-

ства, организация его деятельности, указание нужд, разъяснение их важно-

сти … изыскание средств (а при этом иной раз вносились и свои значитель-

ные пожертвования), даже собирание их, особенно при требах, хранение и 

наблюдением за собранным, израсходование онаго по назначению, отчет-

ность по ведению дела, ответственность перед Епархиальным Начальством и 

при ревизии, это и все прочее с тем соединенное, несло на себе епархиальное 

                                           
62 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1004, л. 1014об.–1015. 
63 Отчет о деятельности церковно-приходских попечительств Тульской епархии за 1897 год. Тула, 1898. С. 

1–2. 
64 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1004, л. 1010об. 
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духовенство … долг справедливости требует отметить преимущественное 

усердие духовенства, именно за совесть», — отмечалось в епархиальном От-

чете о деятельности попечительств за 1900 год65. Все сказанное о духовен-

стве Тульской епархии можно в полной мере отнести и к о. Капитону Троиц-

кому. Его внук, Троицкий Ф. В., спустя много лет вспоминал, что Капитон 

Ильич «был беспокойный человек, болел заботами деревни и хлопотал то об 

одном, то о другом»66. 

 На первых порах рудаковское попечительство, как и прочие, занялось 

изысканием материальных средств. Но, если во многих приходах почти сразу 

же удалось собрать весьма значительные средства до нескольких сотен и ты-

сяч рублей, то в рудаковском приходе, ввиду малочисленности и бедности 

его жителей в 1897 году было собрано всего лишь 12 рублей 96 копеек67. Од-

нако, в дальнейшем средства попечительства увеличились. Так например, в 

1900 году собранная сумма составила 286 руб. 33 коп.68, а в 1903 — 207 руб. 

92 коп.69 Статья «на бедных» была небольшой, но постоянной в расходах ру-

даковского попечительства. 

 Как отмечалось в Отчете за 1902 год, церковно-приходским попечи-

тельствам, ввиду исключительной полезности их деятельности, не приходи-

лось «быть особо разборчивыми в изыскании источников доходов и в выборе 

средств … Некоторыя … в качестве источников дохода содержали лавки 

свечныя и книжныя, пчельники и кирпичные заводы»70. Известно, что источ-

ником денежных средств для рудаковского попечительства, кроме кружечно-

го сбора, пожертвований по подписному листу и процентов от пожертвован-

                                           
65 Отчет о деятельности церковно-приходских попечительств Тульской епархии в 1900 году. Тула, 1901. С. 

3–4. 
66 Троицкий Ф. В. Жизнь наша.  Рукопись. Архив Троицкого Г. В. 
67 Отчет о деятельности церковно-приходских попечительств Тульской епархии за 1897 год. Тула, 1898. С. 

32. 
68 Отчет о деятельности церковно-приходских попечительств Тульской епархии в 1900 году. Тула, 1901. С. 

53. 
69 Отчет о деятельности церковно-приходских попечительств Тульской епархии в 1902 году. Тула, 1903. С. 

93. 
70 Там же. С. 5. 
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ных банковских билетов71, служила открытая в селе лавка, торговавшая, по 

воспоминаниям старожилов, сельскохозяйственными орудиями. Бывшая жи-

тельница села А. А. Бушуева вспоминала, что «в Рудакове было организовано 

товарищество [т. е. попечительство — А. Г.], открыта лавка, торговали в ко-

торой выбранные представители товарищества, избирались они ежегодно»72. 

 При участии попечительства, о. Капитону удалось привести в порядок 

старинное кладбище, расположенное около церкви и существовавшее со вре-

мени ее основания, то есть с XVII века. Церковное кладбище, размером 2232 

квадратных саженей (немного больше 1 гектара), обнесенное ветхой дере-

вянной оградой, нуждалось в значительном благоустройстве. При о. Капи-

тоне, вероятно, в первых годах XX века, с западной, граничащей с усадебной 

землей причта, стороны была возведена шлаковая оградка. С северной и юж-

ной сторон кладбище было отделено от надельной земли рудаковских кре-

стьян специально возведенным валом шириной в 3 аршина (около двух мет-

ров) с растущими на нем акацией и высокоствольными деревьями. С восточ-

ной — устроенная железная ограда отделяла кладбище от усадьбы г. Плато-

нова. По кладбищу были посажены деревья и кустарники. По краям и посре-

дине его были устроены дорожки шириною в 2 и 3 аршина (полтора и два 

метра), посыпанные песком. Вдоль дорожек поставлены деревянные скамьи. 

За могилами ухаживали: могильные насыпи были обложены дерном. Многие 

из них были украшены деревянными крестами и памятниками из камня и чу-

гуна, некоторые и цветами73. 

 Значимым событием для прихода стало возведение в 1898 году кир-

пичного покрытого железом здания для церковно-приходской школы74. От-

крытая о. Капитоном в 1895 году школа грамоты ютилась до этого в неболь-

                                           
71 Там же. С. 93. 
72 Подъемщикова О. Памятью душа утешится // Молодой коммунар. 1993. 19 янв. 
73 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1025, л. 97об. 
74 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1039, л. 112об. 
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шом помещении при кирпичной церковной сторожке75. Построение нового 

вместительного школьного здания с квартирами для учителей позволило по-

высить статус школы до церковно-приходской и обучать в ней около 50 де-

тей76. 

 Первыми и самыми усердными соработниками священника во всех 

приходских делах были церковные старосты с. Рудаково: крестьянин дер. 

Овсянниково Максим Семенович Цветков (в 188477 — 1902 гг.) и тульский 

купец Василий Иванович Ливенцов (с 1902 г.)78. Будучи человеком некон-

фликтным, о. Капитон, очевидно, ладил со своими старостами. Так, например, 

в клировой ведомости с. Рудакова за 1897 год, отмечая усердие М. Цветкова 

в исполнении обязанностей церковного старосты, батюшка писал, что усер-

дие его выражается не только «в увеличении церковной доходности», но и в 

«бережливости, разумном расходовании церковных сумм всегда с согласия 

причта, в постоянной заботе о порядке <и> благолепии церкви, в содействии 

причту в трудах его по устройству церковной школы»79. 

 Имея с юности призвание к учительству, на протяжении всего своего 

священнического служения отец Капитон неустанно занимался делом народ-

ного просвещения. С 1887 г. он был законоучителем в Басовском земском 

училище. В 1895 году им была открыта школа грамотности в Рудаково, пре-

образованная в 1898 г. в церковно-приходскую школу. Там с 1896 года ба-

тюшка исполнял должности заведующего и законоучителя, а сами уроки 

проводились учителями80. Кроме этого, с 1899 по 1901 г. о. Капитон трудился 

законоучителем в школе Общества Тульских Доменных печей, с 1912 года — 

заведующим и законоучителем в Судаковской церковно-приходской школе, а 

с 1913 года — законоучителем в школе Акционерного Общества Тульских 

                                           
75 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1004, л. 1011об., 1014об.  
76 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1025, л. 97об., 104. 
77 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1004, л. 1014об. 
78 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1025, л. 101–102. 
79 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1004, л. 1014об. 
80 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1004, л. 1012об.; ф. 3, оп. 17, д. 1025, л. 103об. 
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Чугуноплавильных заводов81. Однако, очевидно, что для многолетнего само-

отверженного учительского труда мало одного таланта. Как сказал известный 

православный педагог С. А. Рачинский, для этого «нужен личный подвиг, 

бесконечно тяжкий, до смешного скромный – и потому великий»82. 

 Видимо, Капитон Ильич был даровитым учителем и любил детей. По 

словам его дочери Татьяны, детки, души не чая в своем батюшке, бегали за 

ним «хвостиками». 

 Отцом Капитоном была собрана небольшая церковная библиотека, ос-

нову которой составляли книги «катихизическаго содержания», пособия по 

практическому руководству для священников, сборники проповедей разных 

авторов, некоторые журналы, в том числе «Руководство для сельских пасты-

рей», газеты — Церковные и Епархиальные Ведомости83. 

 Заботясь о духовном просвещении своей паствы, батюшка «усердно 

поучал прихожан»84, проповедуя в церкви «почти во все воскресные и празд-

ничные дни»85, то есть в дни, когда в рудаковском одноштатном храме была 

служба. Следует отметить, что несмотря на то, что в конце XIX — начале XX 

вв. «значение проповеди в приходской жизни стало общепризнанным»86, на 

сельских приходах регулярная священническая проповедь была явлением да-

леко не повсеместным87. 

 По своему составу паства о. Капитона официально считалась полно-

стью православной: «за неимением в приходе раскольников» 88 . Однако, в 

                                           
81 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1039, л. 114об. 
82 Цит. по: Махонин С., прот. Образ учителя как духовная проблема // Московские епархиальные ведомо-

сти. 2005. № 9/10 (эл. версия: Церковные издания / Московская епархия РПЦ (официальный Web-сервер). 
5 окт. 2012: http://vedomosti.meparh.ru/2005_9_10/8.htm). 

83 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1004, л. 1010об. 
84 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1025, л. 99. 
85 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1004, л. 1012. 
86 Смолич И. К. История Русской Церкви (1700–1917). Ч. 2. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамско-

го монастыря, 1997. С. 34 (История Русской Церкви ; кн. 8). 
87 Например, предместник о. Капитона, свящ. с. Рудаково Тул. у. М. Архангельский в 1883 г. произнес в 

храме 3 поучения (ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 989, л. 566); свящ. с. Ненашево 
Алекс. у. Г. Воскресенский, награжденный впоследствии орденом св. Анны 3-й ст. за труды по народно-
му образованию, в 1890 г. сказал 5 поучений (ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 65, л. 
201). 

88 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1004, л. 1010об. 
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конце XIX века в Рудаково появились семьи толстовцев. Поддерживая своих 

последователей, «в Рудакове не раз бывал Л. Н. Толстой»89. Часто случалось, 

что навестив единомышленников, знаменитый писатель заезжал и на чай к 

Капитону Ильичу, к которому, не смотря ни на что, относился по-доброму. 

Почти всегда их беседы превращались в споры о вере и Церкви, в которых о. 

Капитон безуспешно пытался переубедить Льва Николаевича. 

 Участвовал рудаковский священник и в общественной жизни. 

 28 января 1897 года состоялась Первая Всеобщая перепись населения 

Российской Империи, для проведения которой по всей стране было привле-

чено более 135 тысяч счетчиков, в основном учителей, священников, грамот-

ных солдат. Капитон Ильич безвозмездно принял в переписи деятельное уча-

стие, за что 24 апреля 1897 года был награжден Высочайше утвержденной 

темно-бронзовой медалью для ношения на груди на ленте из государствен-

ных цветов90. 

 6 августа 1905 г. был издан Высочайший Манифест, создавший в ряду 

высших государственных учреждений выборную Государственную Думу. 

Согласно Положению о выборах, священники-настоятели церквей были от-

несены к группе мелких землевладельцев. Сохранилось упоминание о том, что 

в 1905 году о. Капитон участвовал в предварительном съезде для выборов 

уполномоченных землевладельцев. 

 Духовное начальство неоднократно отмечало труды священника Капи-

тона Троицкого: в 31 января 1896 г. «за полезное пастырское служение и 

усердные труды по народному образованию» он был награжден набедренни-

ком91, 12 мая 1900 г. «за труды по народному образованию в церковных шко-

лах» — скуфией92, 12 апреля 1906 г. «по определению Святейшего Синода… 

                                           
89 Подъемщикова О. Памятью душа утешится // Молодой коммунар. 1993. 19 янв. 
90 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1039, л. 114об. 
91 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1004, л. 1011об. 
92 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1025, л. 99об. 
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за заслуги по духовному ведомству» — камилавкой93, а 14 марта 1912 г. — 

наперсным крестом, выдаваемым от Святейшего Синода94. 

 Епархиальное начальство, зная о. Капитона как добросовестного и ис-

полнительного священника, показывавшего по отзывам благочиннического 

надзора «поведение отличное»95, привлекало его к исполнению епархиаль-

ных поручений. 

 Так, 28 сентября 1894 года епископ Ириней утвердил рудаковского 

священника в должности духовного депутата96, в которой тот трудился — 

сначала в 1-м, а затем в 4-м благочинническом округе — до 1900 года97, то 

есть в течение двух сроков. А 8 декабря 1900 года Преосвященный Питирим 

назначил священника Капитона Троицкого на многохлопотную должность 

духовного следователя по 1-му округу Тульского уезда98. 

 Должность духовного следователя предполагала производство след-

ствия по проступкам и преступлениям лиц духовного звания. Обстоятельства 

работы следователя были весьма непросты. «Что такое духовный следователь 

в нашем быту?» — писал в 1900 г. в Богословском вестнике Н. А. Заозерский. 

— «Полагаем, что в ответ получим приблизительно следующее: обыкновен-

ный приходской священник, городской или сельский, временно исполняю-

щий известного рода приказание своего начальства. Но что же он сам-то, по 

должности своей, начальство, власть какая-нибудь? Ничуть не бывало: иной 

строптивый да зажиточный батюшка, попавший под следствие, так презри-

                                           
93 Там же. 
94 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1039, л. 114об. 
95 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1004, л. 1012. 
96 Духовные депутаты или депутаты с духовной стороны являлись представителями Церкви в органах 

самоуправления и государственной власти для защиты ее интересов. Назначались церковными властями 
из числа опытных священников с хорошей репутацией в каждом благочинном округе. Приглашались на 
заседания в общие суды для допросов церковников или членов их семей, подозреваемых в совершении 
преступлений. Привлекались к следствию над духовными лицами. При вступлении в должность прини-
мали государственную присягу, руководствовались ведомственной инструкцией и процессуально-
правовыми нормами. Информировали духовные власти о ходе курируемого дела, обладали правом голо-
са при вынесении приговора по нему. С 1890-х гг. на правах гласных (т. е. членов с правом голоса) 
назначались епархиальными властями в состав земских собраний и городских дум. 

97 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1004, л. 1011об.; ф. 3, оп. 17, д. 1025, л. 98об. 
98 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1025, л. 98об. 
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тельно-высокомерно относится к духовному следователю, что становится 

даже жаль последнего. 

 Обстановка деятельности духовного следователя также не внушает к 

себе ни страха, ни даже уважения, особенно в сельском быту. Для отправле-

ния его действий обыкновенно отводится церковная сторожка или какая-

нибудь никому не нужная лачуга; приедет батюшка-следователь на своей 

лошаденке с провиантом для себя и для нее — на день, на два, а если оши-

бется в расчетах и увидит на месте, что придется пробыть дня три-четыре, то 

это непредвиденное обстоятельство может угрожать ему чистою бедою: хоть 

Христовым Именем продовольствуйся! Одежда на батюшке-следователе — 

тоже неважная, будничная: ибо едет он на следствие — не на праздник, а на 

работу, работу трудную, ничем не оплачиваемую, часто обидную и в то же 

время весьма ответственную»99. Неудивительно, что зачастую духовные сле-

дователи, тяготясь такого рода работой, обращались «к епархиальному 

начальству с просьбами об освобождении их от исполнения данного им по-

ручения»100. Тот факт, что о. Капитон прослужил в должности духовного 

следователя более 13 лет, вплоть до своей кончины в 1914 году101, может го-

ворить о том, что наряду с исполнительностью батюшку, видимо, отличало 

завидное терпение и умение находить общий язык с людьми. 

 В конце 1909 года, в последний раз при настоятельстве о. Капитона, 

рудаковский приход был посещен правящим архиереем102, Преосвященней-

шим Парфением, епископом Тульским и Белевским. Покровский храм стал 

первым на пути следования Владыки, обозревавшим церкви в Тульском, 

Крапивенском, Одоевском и Белевском уездах103. 

                                           
99 Заозерский Н. А. Духовный следователь: [I. Решение вопроса об официальном положении Духовного 

следователя] // Богословский вестник 1900. Т. 1. № 4. С. 655–656 (3-я паг.). 
100 Там же. С. 657. 
101 Справочник по Тульской Епархии. Тула, 1914. С. 27. 
102 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1039, л. 113об. 
103 Тульские епархиальные ведомости. 1909. № 38 (8 окт.), часть официальная. 
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 Благодаря близости села к губернскому городу, Рудаково было излюб-

ленным местом летнего дачного отдыха туляков. Особенно многолюдно бы-

ло в Рудаково в дни престольных праздников. Об этих праздниках устраива-

емых при непосредственном участии гостеприимного рудаковского настоя-

теля так вспоминала бывшая жительница села А. А. Бушуева: «Престольны-

ми праздниками в селе Рудаково были Пафнутиев и Иванов дни. Первый 

праздновался в теплое время, когда было много зелени. Наше село было 

очень красивым, к тому же — близко от Тулы, поэтому на Пафнутия масса 

туляков съезжалась туда. Бабушка моя рассказывала, что в этот день, на Па-

фнутия, много гостей приезжало помолиться и отдохнуть. Гости просили хо-

зяев какой-нибудь избы поставить для них самовар и за это платили. После 

службы гости располагались или вокруг церкви, или в избах на чаепитие. И 

для сельчан, и для туляков это был праздник, все веселились и радовались»104. 

 Был Капитон Ильич добрым отцом и рачительным хозяином и для сво-

ей семьи. Вместо обветшавшего священнического дома, в котором поначалу 

пришлось жить ему с матушкой, о. Капитон построил новый. Просторный 

дом находился на церковной усадебной земле в непосредственной близости 

от храма, с западной стороны. 

 По воспоминаниям дочери Капитона Ильича, Татьяны Капитоновны 

Гастевой, в доме ее родителей «богатства никогда не было». Пожалуй, един-

ственной «достопримечательностью» были большие напольные часы с боем. 

Священнический дом сиял чистотой и опрятностью, а главными украшения-

ми его были множество святых икон и духовных книг, из которых о. Капито-

ну удалось составить хорошую домашнюю библиотеку. Выписывал батюшка 

и популярный в те годы журнал «Нива». 

 Позади дома неутомимый о. Капитон разбил большой сад, о котором 

даже несколько десятков лет спустя с восхищением вспоминали его внуки: 

«В Рудаково – ребятишки летом съезжались. Спали на террасе. Утром рано 
                                           
104 Подъемщикова О. Памятью душа утешится // Молодой коммунар. 1993. 19 янв. 
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бежали в сад: собрать что-либо вкусное, из груш или яблок. Славилась груша 

«бессемянка», яблоки «аркад», «коричневая», «бергамот» и другие. Ниже – 

росли сливы. Еще ниже – огород» (Ф. В. Троицкий)105. 

 Верной помощницей своему супругу была матушка Екатерина. Добрая 

и строгая одновременно, Екатерина Семеновна, любившая порядок во всем, 

заботливо вела небогатое хозяйство священнического дома, прекрасно гото-

вила. 

 В семье отца Капитона и матушки Екатерины, родилось девять детей. 

Однако трое из них умерли во младенчестве: Сергий (1890 106  — ранее 

1897107), Владимир (1893108 — ранее 1897109) и Дмитрий (1895110 — ранее 

1907111). 17 февраля 1892 года родилась дочь Елизавета, 30 декабря 1896 года 

— Татьяна, 4 июня 1898 года — Владимир, 30 января 1901 года — Симеон, 

22 июля 1902 года — Борис и 30 декабря 1904 года — Серафим112, названный 

так, очевидно, под впечатлением от недавнего (19 июля 1903 года) прослав-

ления Саровского старца. 

 Для своих детей о. Капитон и м. Екатерина были не только первыми 

воспитателями, но и первыми учителями, так как постигать грамоту дети 

начинали в раннем возрасте еще в родительском доме. Впоследствии Капи-

тон Ильич всем своим детям постарался дать и «школьное» образование. Так, 

Елизавета обучалась в Тульском Епархиальном женском училище113, Татьяна 

— в Боровиковской частной гимназии в г. Туле, сыновья Владимир, Семен, 

Борис и Серафим учились в Тульских Духовных училище и семинарии114. 

                                           
105 Троицкий Ф. В. Жизнь наша. Рукопись. Архив Троицкого Г. В. 
106 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 997, л. 594об. 
107 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1004, л. 1011об. 
108 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1002, л. 701об. 
109 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1004, л. 1011об. 
110 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1002, л. 701об. 
111 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1025, л. 99об. 
112 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1039, л. 115. 
113 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1025, л. 99об. 
114 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1039, л. 115. 
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 Следует отметить, что образование в то время не всегда было бесплат-

ным. Обучение детей стало нелегким бременем для весьма скромных матери-

альных средств о. Капитона. Так, например, в 1913 году содержание рудаков-

ского священника и его семьи складывалось из доходов от прихода, церков-

ной земли, процентов от вкладных банковских билетов (367 руб. 83 коп.) и 

жалованья за преподавание в школах (120 руб.). Всего 487 руб. 83 коп. в год. 

Казенного жалованья рудаковский причт не получал115. 

 Предположительно, осенью 1910 года в семье Троицких справили 

первую свадьбу. Капитон Ильич выдал замуж свою старшую дочь Елизавету. 

Зятем его стал сын священника с. Ненашево Алексинского уезда Алексей 

Григорьевич Воскресенский116 (1887117 – 1937118), в апреле 1911 года рукопо-

ложенный во священника с. Березовки того же уезда. В апреле 1912 года отец 

Капитон стал дедом — в семье Воскресенских родился первый ребенок, дочь 

Нина119. 

 К сожалению, о. Капитон, как и многие его родственники, страдал 

наследственной сердечной болезнью, рано прервавшей его жизнь. Вероятно, 

накануне своей кончины, 6 (19) августа 1914 года, в праздник Преображения 

Господня, батюшка служил Литургию и по обычаю освящал плоды. 7 (20) ав-

густа120 он скоропостижно скончался от разрыва сердца. 

 Похоронили священника Капитона Троицкого в Рудаково рядом с хра-

мом, в котором он прослужил 27 лет. Могила его находилась с правой сторо-

ны церкви около трапезной ее части. 

 Преемником о. Капитона, ввиду малолетства его старшего сына Вла-

димира (которому шел только семнадцатый год), стал его зять — Павел Ни-

                                           
115 Там же, л. 114об. Для сравнения: зять о. Капитона, о. Алексий Воскресенский (не обремененный много-

численным семейством) приблизительно в то же время (в 1914 г.) имел годовой доход в 668 рублей. 
116 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 89, л. 288об., 338об., 339; ф. 3, оп. 17, д. 1039, л. 115. 
117 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 89, л. 339. 
118 Архив УФСБ по Тульской области, д. № П-1665, л. 23. 
119 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 92, л. 6об., 7. 
120 Тульские епархиальные ведомости. 1914. № 33/34 (1–8 сент.). С. 360. 



22 

колаевич Гастев (1891–1937 121) — женившейся осенью 1914 г. на дочери 

священника, Татьяне122. 

 Имевший несчастное пристрастие к спиртному, новый рудаковский 

настоятель в 1922 году к тому же совратился в инициированный Советской 

властью обновленческий раскол, терпевший, как известно, в рядах своих 

членов любые недостатки. 

 Это далеко не лучшим образом повлияло на дела в приходе. С большим 

трудом налаженная приходская жизнь стала рассыпаться. Видя жизнь своего 

священника и величая его «красным попом», подвергаясь натиску антирели-

гиозной пропаганды, рудаковский люд все более охладевал и к вере, и к 

церкви. Поэтому неудивительно, что когда в 1930 году после ареста Павла 

Гастева храм был закрыт и власти вывезли из него все ценное, разорять цер-

ковь далее принялись сами рудаковцы. 

 Жительница села Алевтина Бушуева вспоминала: «…в Рудакове был 

образован совхоз. Церковь стала его собственностью и служила ему складом 

для посевного зерна. Когда проводился сев и церковь освобождалась от зерна, 

ее открывали для проветривания. И мы, ребятишки, забегали туда посмотреть 

"картинки" — так мы тогда называли росписи. В 1943 году вокруг села стали 

открываться скуратовские шахты. Для работы на них привезли рабочих, в ос-

новном корейцев. Церковь переделали под столовую для них. Внутри выло-

жили плиту, на которой готовили, стены закрасили. Иногда в столовой пока-

зывали кино. Когда на шахте построили новую столовую, церковь снова ста-

ла совхозным складом. Когда все земли колхоза были заняты шахтами или 

постройками, совхоз был ликвидирован, церковь стала "ничейной". Ее стали 

разбирать по кирпичику на разные нужды, но она очень плохо поддавалась 

разрушению, построена была основательно. Ее "грызут" до сих пор...» 123 . 

Удивительно, но даже многочисленные случаи Божьего гнева над похитите-
                                           
121  Архив УФСБ по Тульской области, д. № П-17848, л. 11, 23. 
122 ГАУ ТО «Государственный архив», ф. 3, оп. 17, д. 1042, т. 1, л. 53об., 54. 
123 Подъемщикова О. Памятью душа утешится // Молодой коммунар. 1993. 19 янв. 



23 

лями церковного добра, о которых хорошо знают и помнят в Рудаково, не 

вразумляли святотатцев. 

 Образцово благоустроенное отцом Капитоном церковное кладбище со 

временем также было разорено. Многие могилы, в том числе и священниче-

ские, были осквернены гробокопателями. Духовное одичание со временем 

зашло так далеко, что люди без смущения захватывали кладбищенскую зем-

лю под свои огороды. Разбитым старинным надгробиям тоже нашлось «при-

менение» — из них сложили сарай для скота. А в обезображенный и пору-

ганный храм стали носить мусор со всего села. 

 В последние годы в Рудаково среди местных жителей появились люди, 

ратующие за восстановление храма. Их стараниями церковные руины были 

очищены от многолетнего мусора. На месте, где находился когда-то центр 

храма, был водружен большой деревянный крест. Однако, к сожалению, все 

попытки возродить Покровскую церковь разбиваются о камень людского 

равнодушия и безразличия. Людям, привыкшим за долгие годы безбожия ду-

мать только о материальном благополучии, стали не нужны ни их предки, ни 

их святыни… 

 Когда-то Оптинский старец Варсонофий сказал, что «упадок и запусте-

ние обителей начинается с забвения их основателей и подвижников»124. Оче-

видно, что и возрождение святынь должно начинаться с восстановления бла-

годарной молитвенной памяти о потрудившихся ради Бога «на месте сем». 

 

А. С. Горбачева (Троицкая), праправнучка свящ. К. И. Троицкого 

                                           
124 Цит. по: Делатель неукоризненный. Жизнеописание схиигумена Оптиной Пустыни Гавриила (Виногра-

дова, 1958–2005). Письма. Беседы. Воспоминания. М.: «Странник», 2008. С. 64. 


