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This article studies the fate of Bishop Tikhon (Sharapov, 1886–1937), who was 
unique among hundreds of Russian Orthodox Bishops of the era of Bolshevik 
persecution. Having found himself outside Russia as a result of the military 
revolutionary upheavals of the turn of the 1910s and 1920s and having the 
opportunity to get a good job abroad, he did not do this but was able to return in 
the rank of Archimandrite to his homeland and to Patriarch Tikhon (Bellavin) 
in early 1925, shortly before the death of the latter. Soon after his return, he was 
consecrated Bishop but spent only a month and a half in the bishop’s chair assigned 
to him, and then he was almost continuously in prison, exiles and camps, until 
his execution during the “Great Terror”. The article explains why the persecuted 
bishop was so disliked by the Soviet authorities. Bishop Tikhon defended the 
internal freedom of the Orthodox Church as best he could and fought against 
the Renovationist schism imposed by the Bolshevik government. Being expelled 
from his Gomel diocese, he, contrary to the demands of state bodies, tried to 
maintain a living connection with it and further expressed a sceptical attitude 
towards the line of servility of the God-fighting authorities. The research is based 
on the materials of the archival and investigative cases of K. I. Sharapov, as well 
as unpublished testimonies of the Church historian M. E. Gubonin (1907–1971), 
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close to him, with whom he was in exile in Central Asia in the 1930s.
Keywords: freedom of conscience, persecution of religion in the USSR, Episcopate 
of the Russian Orthodox Church, Archbishop Tikhon (Sharapov), repatriation

Рассмотрена судьба епископа Тихона (Шарапова, 1886–1937), который среди 
сотен российских православных архиереев эпохи большевистских гонений 
был по-своему уникален. Оказавшись в результате военно- революционных 
потрясений рубежа 1910–1920-х гг. вне России, он, имея возможность хоро-
шо устроиться за границей, не стал этого делать, а смог вернуться в начале 
1925 г. в сане архимандрита на родину к патриарху Тихону (Беллавину) неза-
долго до его кончины. Вскоре по возвращении он был посвящен во епископа, 
но провел на определенной ему архиерейской кафедре лишь полтора месяца 
и далее почти непрерывно находился тюрьмах, ссылках и лагерях вплоть 
до расстрела во время «Большого террора». В статье объясняется, чем столь 
неугоден советской власти оказался гонимый архиерей. Епископ Тихон, как 
мог, отстаивал внутреннюю свободу православной церкви, боролся с на-
саждаевшимся большевистской властью обновленческим расколом. Будучи 
высланным из своей Гомельской епархии, он, вопреки требованиям государ-
ственных органов, пытался сохранять с нею живую связь и в дальнейшем 
выражал скептическое отношение к линии угодничества богоборческой 
власти. В основу исследования положены материалы архивно- следственных 
дел К. И. Шарапова, а также неопубликованные свидетельства близкого ему 
церковного историка М. Е. Губонина (1907–1971), с которым он в 1930-е гг. 
вместе находился в изгнании в Средней Азии.
Ключевые слова: свобода совести, преследования религии в СССР, епископат 
Русской православной церкви, архиепископ Тихон (Шарапов), репатриация

В середине 1940-х гг. после победы СССР во Второй мировой вой-
не в страну вернулись десятки православных священнослужителей 
из первой волны русской эмиграции, в том числе несколько архиере-
ев. Часть из них затем была репрессирована, например, митрополит 
Нестор (Анисимов); другие, такие как митрополит Вениамин (Фед-
ченков), смогли избежать этого, хотя тоже испытывали сложности 
с интеграцией в советскую систему. В 1920-е же случаи репатриации 
православного духовенства в Советскую Россию были исключительно 
редкими. Самый яркий из них – возвращение на родину архимандрита 
Тихона (Шарапова) в начале 1925 г., вскоре по приезде посвященного 
во епископа. Дальнейшая его судьба весьма показательна и трагична.

Практически с самого начала своего церковного служения в СССР епи-
скоп Тихон (в сан архиепископа он был возведен уже в самом конце жиз-
ни) стал для советской власти весьма одиозной фигурой и преследовался 
ею почти непрерывно, за исключением небольшого промежутка времени 
в середине 1930-х гг., когда он уходил в некое подобие затвора в Средней 
Азии. Можно сказать, все моменты его биографии начиная с рождения 
и молодых лет делали его чуждым большевистскому режиму, и поэтому 
удивляться тому, что он быстро оказался гонимым, не приходится.
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Константин Иванович Шарапов, 
будущий архиепископ Тихон, ро-
дился в 1886 г. в религиозной семье 
финансового служащего Управле-
ния тульскими оружейными заво-
дами (можно сказать, происходил 
из буржуазии). По окончании обу-
чения в местной гимназии он с со-
гласия родителей в 16 лет ушел по-
слушником в Макариев Жабынский 
монастырь Тульской епархии, где 
спустя два года принял иноческий 
постриг с  именем Тихон. Систе-
матического духовного образова-
ния он не получил, но как человек 
весьма начитанный был привлечен 
монастырским начальством к про-
светительской деятельности [ЦИА 
ПСТГУ. Ф. 150. Оп. 1. Д. 11 1]. Впро-
чем, в последнем следственном деле 
архиепископа Тихона 1937 г. в графе 
анкеты «Образование (общее, спе-
циальное)» было записано: «Высшее 
богословское» [Там же. Ф. 99. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 28 об.], но непонятно, что 
под этим имелось в виду. В 1911 г. 

не без участия всероссийски известного архиепископа Волынского 
Антония (Храповицкого) инок Тихон перебрался в один из главных 
духовно- просветительских центров страны – Почаевскую лавру, где 
был определен в местное трудовое Типографское братство и вскоре 
был посвящен во иеромонаха. В 1912 г. он стал помощником редак-
тора единственного в России монашеского журнала «Русский инок», 
а в начале 1914 г. возглавил это издание [Там же. Ф. 150. Оп. 1. Д. 11].

После начала Первой мировой вой ны в связи с успехами России 
на Австрийском фронте иеромонах Тихон (Шарапов) был командиро-
ван в Галицию для воссоединения с православной церковью местных 
униатов. Исполнив эту непростую миссию, он в 1915 г. в соответствии 
с выраженным им желанием стал военным священником и оставался 
на этом служении до начала 1918 г. По возвращении с фронта рас-
поряжением Волынского епархиального начальства он был назна-
чен заведующим Почаевским подвоpьем в г. Здолбунове, где основал 
Здолбуновское Богородичное братство, стал издавать миссионеpский 
жуpнал «Пpавославие», за что подвергся преследованиям со стороны 
украинских националистов, последователей С. В. Петлюры. Серьезные 

1 Нумерация листов в деле отсутствует.

1. Епископ Тихон (Шарапов). 
Фотография с сайта Гомельской 

епархии Белорусской православной 
церкви. URL: https://eparhiya.by/

Bishop Tikhon (Sharapov).  
Photograph from website of the Gomel 

Diocese of the Belarusian Orthodox 
Church
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осложнения у иеромонаха Тихона начались и с властями возродивше-
гося Польского государства, которое всеми силами стремилось ото-
рвать многочисленное православное население, оказавшееся на его 
территории, от Русской церкви с целью его последующего перехода 
в католичество [ЦИА ПСТГУ. Ф. 150. Оп. 1. Д. 11].

В начале 1922 г. иеромонах Тихон под видом литовского дипкурье-
ра, приняв светский внешний вид, смог посетить советскую Москву, 
где по поручению нескольких русских архиереев Польши представил 
патриарху Тихону доклад о местных церковных делах, был возведен 
в сан архимандрита и назначен настоятелем Жировицкого монасты-
ря [Отрывок]. Архимандрит Тихон был одним из самых активных 
борцов с неканонической автокефалией Варшавской православной 
митрополии и переводом ее на западный календарь, за что в конце 
1924 г. польскими властями был арестован и выдворен в Германию 
[Слесарев, 2015]. Приезжавшая к нему в Берлин православная делега-
ция из Чехословакии звала его на кафедру карпато- русского епископа, 
что обеспечило бы ему довольно благополучное существование [ЦИА 
ПСТГУ. Ф. 150. Оп. 1. Д. 11], но он стремился в Россию и просил па-
триарха Тихона исходатайствовать ему разрешение на возвращение. 
Патриарх не советовал ему идти на такой шаг, понимая, чем это обер-
нется, но архимандрит Тихон его упросил. Как ни удивительно, раз-
решение от большевиков было получено. Решение «Въезд разрешить» 
было принято секретной антирелигиозной комиссией при ЦК РКП(б) 
22 ноября 1924 г. [Протоколы, с. 148]. Видимо, сыграли роль крайняя 
натянутость советско- польских отношений и желание уязвить поляков 
таким неожиданным способом.

В январе 1925 г. архимандрит Тихон (Шарапов) прибыл в Москву 
и имел продолжительную аудиенцию у пребывавшего в больнице па-
триарха Тихона. 22 марта того же года состоялась его хиротония во епи-
скопа Гомельского – предпоследняя из возглавленных патриархом, 
скончавшимся через две недели после ее совершения. Отбыв на свою 
кафедру, епископ Тихон с присущей ему энергичностью сразу вступил 
в борьбу с местными просоветскими раскольниками- обновленцами. 
Он справедливо не видел в своих действиях нарушения законодатель-
ства СССР, в соответствии с которым церковь от государства была от-
делена. За полтора месяца его трудов десятки обновленческих приходов 
Гомельской епархии были возвращены в патриаршую («тихоновскую») 
церковь. В расколе осталось только девять приходов из примерно 150 
[Шиленок, с. 93]. Это не могло не вызвать резкой реакции со стороны 
негласно поддерживавшей обновленцев советской власти.

Уже в середине мая 1925 г. епископ Тихон был арестован по ре-
шению Гомельского губотдела ОГПУ. Отвечая при заполнении анке-
ты на вопрос о партийной принадлежности, он неосторожно заявил 
о себе: «Ярый партиец. Партия Господа моего Иисуса» [ЦА ФСБ РФ. 
Д. Н-3677. Т. 7. Л. 11]. Брать на себя ведение дела такого неординар-
ного арестанта гомельские чекисты не решились и через пять дней 
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отправили его в Москву, однако по пути он был на месяц задержан 
в минском полпредстве ОГПУ. В Москве его продержали под арестом 
еще почти месяц, но, не сумев изобрести никакого серьезного обви-
нения, по личному распоряжению начальника 6-го (антицерковного) 
отделения секретного отдела ОГПУ Е. А. Тучкова освободили под под-
писку о невыезде [ЦА ФСБ РФ. Д. Н-3677. Т. 7. Л. 48]. Видимо, у ОГПУ 
в тот момент еще сохранялась надежда использовать русского епископа 
антипольских воззрений в своих интересах.

Высшее управление Православной российской церкви тогда в соот-
ветствии с завещательным распоряжением почившего патриарха Тихо-
на возглавлял патриарший местоблюститель митрополит Крутицкий 
Петр (Полянский). Так же, как ранее для патриарха Тихона, епископ 
Тихон (Шарапов) стал для митрополита Петра главным докладчиком 
о польских церковных делах. Как твердый «патриархист- тихоновец» он 
вошел в число близких к местоблюстителю православных иерархов, что 
делало практически неизбежным его новый арест. Митрополит Петр 
отказался повести вслед за обновленцами патриаршую церковь по сер-
вильному пути, на который его всячески склоняло ОГПУ. В результате 
в декабре 1925 г. он был арестован и более вплоть до своего расстрела 
на свободу не вышел. Вместе с ним было арестовано и большое число 
других «тихоновских» архиереев, в том числе и епископ Тихон. Свой 
приговор по делу митрополита Петра он получил лишь в мае 1926 г.: 
«ШАРАПОВА Константина Ивановича (Тихона) заключить в концла-
герь сроком на ТРИ года, но ввиду болезни заключение в концлагерь 
заменить высылкой в Казахстан на тот же срок 2» [цит. по: Кифа, с. 780]. 
Местом ссылки епископа Тихона была определена Каракалпакская ав-
тономная область Казахской АССР, входившей тогда в состав РСФСР. 
Во главе Московской патриархии тем временем встал митрополит 
Нижегородский Сергий (Страгородский), который с весны 1927 г. стал 
проводить более угодный советской власти политический курс, за что 
получил некоторое подобие легализации. Епископ Тихон (Шарапов) 
отнесся к этой перемене сдержанно: без одобрения, но и без порицания.

Из среднеазиатской ссылки, как ранее из Москвы, епископ Тихон 
пытался управлять своей Гомельской епархией, обращался к пастве 
с архипастырскими посланиями [Слесарев, 2013; ЦА ФСБ РФ. Д. Н-3677. 
Т. 6. Л. 3–22]. Ничего контрреволюционного и антисоветского он в этом 
не находил и, как мог, исполнял свои канонические обязанности. Его 
письма и послания дошли до адресатов, а следом – до белорусских чеки-
стов, не преминувших поставить в известность московское руководство, 
от которого сигнал пошел уже к месту ссылки «непонятливого» епи-
скопа. В июне 1927 г. он был арестован в г. Чимбае Каракалпакской АО.  
В заключении 6-го отделения СО ОГПУ о нем было сказано:

2 Здесь и далее в цитатах из архивных документов все выделения шрифтом при-
ведены в том виде, в котором они в них присутствуют. Особенности авторской орфо-
графии и грамматики сохранены в тех случаях, когда они могут представлять интерес 
с точки зрения характеристики авторов цитируемых текстов.
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Гр[ажданин] ШАРАПОВ К. И., епископ Гомельский, находясь в ссыл-
ке в Казакстане, распространял среди верующих как Гомельской епархии, 
так и Казакстана воззвания к[онтр]-р[еволюционного] характера, в ко-
торых указывает на устраиваемые якобы Соввластью гонения на церков-
ников и веру православную [ЦА ФСБ РФ. Д. Н-3677. Т. 6. Л. 23].

Участь патриаршего местобюстителя митрополита Петра, самого 
епископа Тихона, множества других репрессированных священно-
служителей наглядно подтверждала, что антицерковные гонения 
в СССР были вполне реальны, но советская власть упорно отрицала 
очевидное.

8 августа 1927 г. Особое совещание при Коллегии ОГПУ вынесло 
приговор: «ШАРАПОВА Константина (Тихона) Ивановича заклю-
чить в  концлагерь сроком на  ТРИ года». Одновременно Каракал-
пакскому облотделу ОГПУ было сообщено, что «такового надлежит 
направить с очередным этапом в Соловецкий концлагерь через Бу-
тырскую тюрьму г. Москва» [Там же. Л. 24, 27]. Путь по этапам из Ка-
ракалпакии на  Соловки пролегал через Ташкент, Самару, Москву, 
Ленинград и был весьма нескорым. Управление СЛОН 3 о прибытии 
на место заключенного Шарапова направило сообщение в Отдел цен-
тральной регистратуры ОГПУ 31 декабря 1927 г. [Там же. Л. 26].

В действительности в зону соловецкого лагеря епископ Тихон по-
пал несколько раньше. В  составленной по  просьбе М.  Е.  Губонина 
в 1934 г. памятной записке он писал:

Попов остров. Прибыли 8 (21) ноября 1927 г., сняли в барак. Обыскан 
и лишен Св. Креста. <…> Сильно голодал… Заболел и слег в больницу. 
Исповедовал и причащал.

Соловки. Прибыл 22 ноября (2 декабря) 1927 г. на пароходе «Глеб Бо-
кий» на остров, положили в больницу. Архиепископ Петр (Зверев) в этот 
день вступил в старейшинство, ибо архиепископ Прокопий (Титов) Хер-
сонский вывезен в Кемь.

На основании указа патриарха Тихона, изданного в 1923 году, о пер-
венстве епископов, находящихся в  Соловках, последовательно первен-
ствовали следующие иерархи:

1. – архиепископ Евгений (Зернов) Благовещенский,
2. – архиепископ Прокопий (Титов) Херсонский,
3. – архиепископ Петр (Зверев) Воронежский с 11.1927 по 1.1929,
4. – архиепископ Борис (Шипулин) Тульский с 1.1929 по 11.1929,
5. – епископ Тихон (Шарапов) Гомельский до 6.1930.

[ЦИА ПСТГУ. Ф. 150. Оп. 1. Д. 11].

Такой список первенствовавших заключенных соловецких иерар-
хов ни в каких других источниках не содержится. Приведенное сви-
детельство особенно ценно тем, что оставил его один из фигурантов 

3 СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения.
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этого списка. Остается, правда, вопрос, в чем конкретно выражалось 
старейшинство епископа Тихона на Соловках с конца 1929 по сере-
дину 1930 г. Видимо, в возглавлении ставших к тому времени крайне 
редкими в лагерных условиях совместных богослужений.

Возвращаясь к хронике своего соловецкого заключения, епископ 
Тихон писал:

Выйдя из больницы, служил 6 (19) декабря 1927 г. с архиепископом Пе-
тром (Зверевым) и епископом Василием (Зеленцовым). Прожил в Крем-
ле с 11.1927 по 11.1929. В 11.1929 – на 58-й пикет. В 12.1929 – в Кремль, 
в больницу, В 3.1930 – в городок, в рыбаки. В 6.1930 – в Кемь на освобож-
дение [ЦИА ПСТГУ. Ф. 150. Оп. 1. Д. 11].

Как видно, описывать в деталях основную часть своего соловец-
кого заключения епископ Тихон не  стал, уместив два с  половиной 
года в несколько строк. Окончание полученного в 1927 г. трехлетнего 
срока лагерного заключения не привело к освобождению опального 
архиерея. Как замечал Губонин, «перед вывозом из Соловков преос-
вященному Тихону предусмотрительно был объявлен новый приго-
вор, обеспечивающий ему три года ссылки в северном крае» [Там же]. 
Местом ссылки стал Архангельск, а ее продолжением – новый арест 
в январе 1931 г. По одному делу с ним проходили архиепископ Анто-
ний (Быстров), епископы Аверкий (Кедров), Иннокентий (Тихонов) 
и ряд других священнослужителей [Яковлева].

Следствие по  обвинению епископа Тихона и  других проходив-
ших по тому же делу велось медленно. Обвинительное заключение,  
составленное в октябре 1931 г., гласило:

Достаточно начитанный, не  лишенный дара слова, носящий 
сан епископа, ШАРАПОВ, связавшись с  большинством местного 
и  адм[инистративно] ссыльного духовенства, быстро завоевывает ав-
торитет и  в  дальнейшем вместе с  архиепископом БЫСТРОВЫМ явля-
ется идейным руководителем и главой сгруппировавшихся вокруг них, 
родственных по  своим антисоветским убеждениям: а[нти]с[оветского] 
еписк[опа] ТИХОНОВА, а[нти]с[оветского] еписк[опа] КЕДРОВА… 
и  друг[их]. <…> Являясь формально Сергиевцем, ШАРАПОВ по  су-
ществу своих убеждений был ярым сторонником правореакционной 
церковной группировки. Факт лояльного отношения к  сов[етской] 
власти митр[ополита] Сергия, выраженного через ряд опубликован-
ных им в  печати деклараций, расценивался ШАРАПОВЫМ как пре-
дательство православной церкви [АРУ ФСБ РФ по Архангельской обл.  
Д. П-11397. Л. 154–155].

Епископ Тихон обвинялся даже в том, что он якобы призывал най-
ти «героя», который в  случае нежелания митрополита Сергия уйти 
добровольно убил бы его, подобно тому, как в 1923 г. в Варшаве был 
убит другой митрополит- конформист Георгий (Ярошевский). При 
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этом в обвинительном заключении отмечалось, что «Шарапов К. И. 
виновным себя не  признал» [АРУ ФСБ РФ по  Архангельской обл. 
Д. П-11397. Л. 159]. Итогом архангельского дела для епископа Тихона 
стал приговор Особого совещания при Коллегии ОГПУ: «Во измене-
ние прежнего постановления ШАРАПОВА Константина Иванови-
ча… заключить в концлагерь сроком на ТРИ года». В соответствии 
с предписанием из Москвы осужденного следовало «отправить с пер-
вым отходящим этапом в  г.  Мариинск или в  заключение в  Сиблаг 
ОГПУ» [Там же. Л. 165, 167].

Два месяца ушло на ожидание этапа, после чего епископ Тихон че-
рез Вологду, Вятку, Пермь, Свердловск и далее был отправлен в Си-
бирь. По скудным строчкам, сохраненным М. Е. Губониным, можно 
понять, что пребывание епископа Тихона в Сиблаге было еще более 
тяжелым, чем на Соловках, а информации об этом периоде его жизни 
еще меньше: «С голоду и морозу ели крошки, облитые из параши… 
Сломал ногу на лесоразработках… Тяжкие работы в лесу… Мороз 50 
градусов…» [ЦИА ПСТГУ. Ф. 150. Оп. 1. Д. 11].

Освобожден епископ Тихон был лишь в феврале 1934 г. Вернув-
шись в Центральную Россию, он посетил в Москве митрополита Сер-
гия (видимо, чтобы развеять слухи о своей оппозиционности к нему), 
после чего, имея предписание о  выезде за  100-километpовую зону, 
временно поселился в Рязани, найдя приют у местного «тихоновско-
го» архиепископа Иувеналия (Масловского) и планируя оттуда пере-
селиться в полюбившуюся ему Среднюю Азию. По этому вопросу он 
советовался с разными людьми, в том числе с членом «сергиевского» 
Временного патриаршего священного синода митрополитом Казан-
ским Серафимом (Александровым). Тот ему ответил в марте 1934 г. 
из Казани: «если Вас тянет на территорию Туркестанского митропо-
лита, то следует о сем и заявить преосвященному митрополиту Сер-
гию [Страгородскому], дабы он оказал возможное содействие, пере-
говорив с кем следует» [Там же].

Последние слова, видимо, намекали на ОГПУ, с которым Москов-
ская патриархия с 1927 г. должна была согласовывать свою кадровую 
политику.

В апреле 1934 г. епископ Тихон писал Губонину:

Со всех сторон сыплются советы и предложения, но я пока, ссыла-
ясь на  необходимость лечения, предложения отклоняю, а  сам строю 
планы насчет того, как  бы удалиться в  Среднюю Азию с  ее библей-
ской простотой и авраамским бытом, что готов поехать туда в обли-
чьи колхозника и там, заделавшись каким- нибудь сторожем «хлопко-
ма» (и удовлетворясь келейно и тайнообразующе 4), отдохнуть душой 
от  Европы, Арктики, Москвы, Сиб[ирских] новостроек и  так далее. 
За  эти годы я,  может быть, постарел, или устал, или созрел, что ли, 
и мне как-то не по душе за компанию со всеми прыгать, как белка в ко-

4 Имеется в виду совершение тайных богослужений.
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лесе, и платить («подоходные») налоги в астрономических цифрах. Тем 
более что взять на  себя нравственные обязательства за  территорию 
и  души и  не  иметь возможности ничего сделать – как-то не  хватает 
духу [ЦИА ПСТГУ. Ф. 150. Оп. 1. Д. 11].

Решившись на отъезд, епископ Тихон позаботился о его канониче-
ском оформлении. М. Е. Губонин писал на этот счет:

Перед самым отъездом «на страну далече» владыка еще раз побывал 
в Москве: следовало как-то оформить свое служебное положение в па-
триархии и, кроме того, повидаться с родными и близкими. <…> У «деда», 
то  есть у  заместителя патриаршего местоблюстителя, владыка получил 
санкцию на  длительный отпуск, оформленный как продолжительное 
увольнение на покой по лечебным соображениям (что соответствовало 
в какой-то степени и действительной надобности) [Там же].

Через три с половиной года это посещение «деда» наряду со многим 
другим будет вменено ему органами НКВД в  тяжкое политическое 
преступление.

Из Рязани епископ Тихон в конце мая 1934 г. выехал в Среднюю 
Азию, где поселился в узбекском городе Шахрисябзе. Помимо Губони-
на, его сподвижником в полузатворе был игумен Аркадий (Перепеч-
ко), его духовный сын, последовавший за ним еще в 1925 г. из Гомеля, 
будучи тогда молодым человеком, а затем постриженный им в мона-
шество и облеченный в священный сан. В сентябре 1934 г. Губонин 
должен был расстаться с епископом Тихоном, оставив его на попече-
нии игумена Аркадия, а вскоре и сам архиерей покинул Шахрисябз, 
перебравшись в Самарканд. Оттуда он писал «дорогому Мише»:

В Самарканде устроился хорошо. Прекрасная, уютная и тихая квар-
тира. Общество и духовенство очень ласковы. На их счет съездил в Таш-
кент. С Арсением [Стадницким] поладил… В Ташкенте я был «приглашен 
и истязан» (то есть приглашен и допрошен в местном ГПУ) 5. Кончилось 
ничего. Но, кажется, из среднеазиатских планов ничего не выйдет. Разве 
Арсений 6 умрет. «Других кафедр мы не допустим». Самарканд – поэзия, 
сказка и музыка. <…> Обновленцы здесь активны. Пытаются ворваться 
ко мне. Не принимаю [Там же].

Из Шахрисябза и Самарканда епископ Тихон (Шарапов) продол-
жал вести переписку с близкими ему иерархами, в том числе и с епи-
скопом Лукой (Вой но- Ясенецким), который писал ему из Ташкента:

5 Текст в скобках – примечание М. Е. Губонина.
6 Под Арсением (Стадницким) имелся ввиду митрополит Ташкентский и Турке-

станский, старейший иерарх Русской православной церкви, проживавший не по сво-
ей воле в Средней Азии с 1924 г.



A. Мазырин      Тихон Шарапов и его борьба за церковную свободу в СССР 157

Господу, видно, неугодно, чтобы я занимался хирургией во всем объ-
еме, так как Он послал мне тяжелую болезнь левого глаза, непоправимо 
испортившую его, и экзему рук. Очень сожалею, что Вы не застали меня, 
когда заходили ко  мне в  Ташкенте. Скорблю о  неустроенности Вашей, 
но не меньше и мое горе – невозможность продолжать архиерейское слу-
жение. Много слез проливаю об этом каждый день [ЦИА ПСТГУ. Ф. 150. 
Оп. 1. Д. 11].

Писал епископу Тихону и митрополит Арсений, который советовал 
ему не пребывать на покое: «Вы еще молоды и духом пламенеете, а пото-
му и много можете принести пользы нашей Матери». М. Е. Губонин по-
яснял позицию епископа Тихона по вопросу его дальнейшего служения:

После всех перенесенных передряг, не  желая брать на  себя управ-
ление какой-либо епархией и  отправляясь в  среднеазиатские пределы 
на  неопределенное время, владыка, однако, вынашивал сокровенную 
мечту устроиться основательно, но без внешнего «положения» где-либо 
в  узбекской глуши и,  если не  «тайнообразующе», то, во  всяком случае, 
не  афишируя, заняться укреплением православия среди рассеянного 
здесь многочисленного русского населения и, если будет возможно, на-
саждать христианство также и  среди мусульман. Если  бы дело это по-
шло и  не  встречало особых препятствий со  стороны гражданских 
властей, в  дальнейшем можно было  бы поднять (по  церковной линии) 
вопрос и о создании какого-либо викариатства (скажем, самаркандско-
го, или мервского) при официальной ташкентской архиерейской кафе-
дре. Но это было бы делом будущего, а на первых порах предполагалось 
культивировать небольшую общину при архиерейской домовой церкви, 
одновременно изучать обстановку, среду и местный язык [Там же].

В феврале 1936 г. митрополит Арсений (Стадницкий) скончался. 
С его преемником на ташкентской кафедре архиепископом Борисом 
(Шипулиным) епископ Тихон был уже знаком и, как замечал Губонин, 
«между ними установились тесные теплые братские взаимоотноше-
ния» [Там же]. От  архиепископа Боpиса в  декабре 1936  г. он узнал 
о своем назначении на алма- атинскую кафедру. Про указ митрополи-
та Сергия на его имя епископ Тихон писал:

Это было в июле 1936 года. Но понадобилось полгода времени и 2 по-
ездки в Москву, пока уже дубликат указа патриархии вручен был накану-
не Рождества Христова в Самарканде преосвященному Тихону, который 
и выехал из Самарканда в Алма- Ату 9 января 1937 года, т. е. на третий 
день Рождества Христова. 12 января нового стиля 1937 года епископ Ти-
хон Шарапов прибыл в  г.  Алма- Ата. 15  января зарегистрирован, 16-го 
перед всенощной совершилось его настолование, а 17-го января, в Неде-
лю перед Просвещением, епископ Тихон совершил первую Божествен-
ную литургию во Введенской же церкви и вступил в управление Алма- 
Атинской епархией [Тихон, с. 219].
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Ситуацию следующим образом комментировал М. Е. Губонин:

Таким образом, «благоденственное и мирное житие» преосвященного 
Тихона в состоянии, так сказать, «на покое», теперь окончилось, и он вновь 
вступил в  ряды несчастных правящих иерархов Православной русской 
церкви. Лиричная восточная экзотика с ее «авраамским бытом» и прочей 
бытовой шехерезадой, так умиротворяюще действовавшие на  преосвя-
щенного, особенно после Соловков, Юрги и Архангельска, – все промельк- 
нуло и стало уже «в прошлом» [ЦИА ПСТГУ. Ф. 150. Оп. 1. Д. 11].

Состояние Алма- Атинской епархии, по признанию ее нового пра-
вящего архиерея, «было удручающее». В столице Казахстана действо-
вала лишь одна православная Введенская церковь, в которой служи-
ли один протоиерей, самовольно прибывший из другой епархии без 
отпускной грамоты, и  один бывший обновленческий протодиакон, 
покаявшийся, но не воссоединенный должным образом православ-
ным епископом. Весной 1937 г. епископ Тихон писал:

Настроение этого самочинного и неисправленного причта и не очень 
авторитетного церковного совета было антиепископское, и  только под 
влиянием общего настроения верующих, неимущих пастырей примири-
лись с фактом назначения и прибытия правящего архиерея. И потребо-
валось много гибкости, такта и твердости, чтобы «причесать» кафедраль-
ный причт [Тихон, с. 220].

К  середине марта 1937  г. причт кафедрального собора, помимо 
правящего архиерея, состоял из одного архимандрита – возведенного 
в этот сан Аркадия (Перепечко), трех протоиереев и протодиакона. 
Также в  епархии действовали два молитвенных дома в  городах Ка-
скелен и Сарканд Казахской ССР и два сельских молитвенных дома 
в  Иссык- Кульском районе Киргизской ССР, а  также православная 
община в  г.  Фрунзе (север Киргизии тогда тоже относился к  Алма- 
Атинской епархии). Всего в  клире епархии тогда насчитывалось  
13 чел., включая одного псаломщика [Там же, с. 220–221].

В апреле 1937 г. епископ Тихон получил из Москвы письмо от ми-
трополита Сергия, в котором глава Московской патриархии как бы 
между делом спрашивал его:

Кстати, дошел ли до Вас указ о поручении Вам управления еще и Пе-
тропавловской епархией? Вы ведь занимаете в Казахстане главную епар-
хию. Господь да  поможет Вам, «не  воздыхая», трудиться на  вверенной 
Вам ниве Христовой [ЦИА ПСТГУ. Ф. 150. Оп. 1. Д. 11].

Удалось ли преосвященному Тихону в 1937 г. каким-то образом про-
явить себя как управляющего еще и Петропавловской епархией, ин-
формации нет.
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В  мае 1937  г. по  приглашению митpополита Сеpгия епископ Ти-
хон посетил Москву и  провел в  ней около месяца. Видимо, в  этот 
момент он был возведен в  сан архиепископа, что вполне соответ-
ствовало его новому положению «занимавшего в  Казахстане глав-
ную епархию». В  последнем следственном деле он именовался ар-
хиепископом. При этом его главный биограф М. Е. Губонин об этом 
повышении своего старшего друга- соизгнанника не  знал и  продол-
жал в  дальнейшем писать о  нем как о  епископе. В  самой патриар-
хии информация о возведении епископа Тихона в сан архиепископа 
тоже оказалась утрачена. Во  всяком случае, когда в  октябре 1943  г. 
патриарх Сергий (Страгородский) подал в  Совет по  делам Русской 
православной церкви заявление с  просьбой возбудить перед Пра-
вительством СССР ходатайство об  амнистии 26 священнослужите-
лей, одиннадцатым человеком в  списке был указан «Шарапов, епи-
скоп Алмаатинский Тихон» [Русская Православная Церковь, с.  79].  
Патриарх Сергий не знал, что почти все, о ком он просил, были каз-
нены в 1937–1938 гг.

21  августа 1937  г. архиепископ Тихон был арестован в  Алма- Ате 
и помещен в следственную тюрьму НКВД. В тот же день был прове-
ден его первый допрос, на котором ему было предъявлено стандарт-
ное обвинение: «Вы  являетесь членом нелегальной антисоветской 
организации церковников. Следствие требует от Вас правдивых по-
казаний о  Вашей антисоветской деятельности». На  это он ответил 
кратко и  твердо: «Членом антисоветской нелегальной организации 
церковников я не состою и о существовании таковой мне неизвестно»  
[ЦИА ПСТГУ. Ф. 99. Оп. 1. Д. 3 Л. 46, 29]. Такой ответ, разумеется, 
не устроил следственные органы, на обвиняемого было оказано силь-
ное воздействие, и  следующий протокол допроса, датированный 
25 августа, выглядел уже совсем по-другому:

Вопрос: Вы подали заявление, в котором признали, что являетесь чле-
ном антисоветской организации церковников и желаете дать следствию 
исчерпывающие показания по существу предъявленного Вам обвинения. 
Давайте показания.

Ответ: Я  понял, что дальнейшее запирательство бесполезно. 
Да, я признаю, что являюсь членом антисоветской организации церков-
ников, проводящей активную шпионско- террористическую деятель-
ность [Там же].

Далее в  протоколе рукою следователя в  нужном ему ключе 
и в типично чекистских выражениях, совсем не характерных для 
православного архиерея, были записаны «признательные» показа-
ния допрашиваемого. На вопрос «Кто завербовал Вас в антисовет-
скую организацию церковников?» в протоколе был зафиксирован 
ответ:
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В СССР из-за границы я выехал в январе 1925 года. При выезде я по-
лучил задание от митрополита Дионисия Богдановича – сенатора, быв-
шего инспектора Виленской семинарии; архиепископа Пантелеймона, 
архиепископа Владимира Гродненского (выслан в Прагу), архиепископа 
Алиферия (выслан в  Литву) информировать их о  положении русской 
церкви и общин [ЦИА ПСТГУ. Ф. 99. Оп. 1. Д. 3 Л. 46, 29].

Выходило так, что за границей обвиняемого «завербовали» пред-
ставители сразу двух противоборствующих церковно- политических 
партий: лидер польских автокефалистов митрополит- конформист 
Дионисий (Валединский) и убежденные противники этой автокефа-
лии сенатор В. В. Богданович с гонимыми поляками архиепископами 
Пантелеймоном (Рожновским), Владимиром (Тихоницким) и  Елев-
ферием (Богоявленским). Следователя, даже не сумевшего правильно 
записать имя последнего, такая «многовекторность» не смутила.

Затем шло описание «антисоветской деятельности» обвиняемого 
в СССР:

Прибыв в СССР, я направился в Москву. В Москве я связался с чле-
нами московской антисоветской организации: патриархом Тихоном, Пе-
тром Крутицким, митрополитом Серафимом Александровым, послед-
ним я и был вовлечен в антисоветскую организацию церковников [Там 
же. Л. 30–30 об.].

Митрополит Тверской Серафим действительно тогда входил в ближ-
нее окружение патриарха Тихона, но  закрепился там не  без содей-
ствия «опекавшей» церковь государственной организации, осве-
домителем которой он был, как минимум, с  1922  г. (его секретные 
донесения ныне опубликованы [Архивы Кремля, с.  56–58]) и  связь 
с которой у него плохо получалось скрывать, из-за чего в церковных 
кругах он был прозван «лубянским митрополитом» [Кифа, с.  746]. 
В какую «антисоветскую организацию церковников» митрополит Се-
рафим мог тогда вовлечь епископа Тихона, вопрос риторический. Под 
рукой следователя в протоколе появились саморазоблачающие «при-
знания» архиепископа:

Антисоветские церковные круги внешне примирились с  восторже-
ствовавшим порядком в стране, а, по существу, уйдя в подполье, пове-
ли активную антисоветскую работу, готовя кадры для насильственного 
свержения советской власти путем террора, вредительства, массовых вы-
ступлений. На этих позициях стояла и наша антисоветская организация 
церковников. <…> Октябрьская революция застала меня на территории 
теперешней Польши. Как и  все церковники, я  встретил Октябрьскую 
пролетарскую революцию крайне враждебно. Это враждебное отноше-
ние еще усугублялось в связи с проведением советским правительством 
ряда законов в  отношении церкви (отделение церкви от  государства,  
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изъятие церковных ценностей). Как я  уже показал, в  январе 1925  года 
я прибыл в СССР, а в марте того же года выехал в г. Гомель для отправле-
ния церковных обязанностей. Будучи уже завербованным в антисовет-
скую организацию, здесь я активно включился в антисоветскую работу. 
Я часто выступал с проповедями в самом городе, в окрестных селах, в ра-
бочем поселке, на писчебумажной фабрике, всюду насыщая свои пропо-
веди антисоветским содержанием. <…> После ряда моих выступлений 
меня вызвал председатель Гомельского губисполкома, в присутствии на-
чальника ОГПУ он сказал: «Вы  своими выступлениями взбаламутили 
народ, до Вас в губернии было спокойно». После вызова примерно через 
три дня я был арестован и выслан в Москву. В Москве я продолжал свою 
активную антисоветскую работу, призывал к борьбе и свержению совет-
ской власти. Моя подрывная антисоветская работа была прервана аре-
стом и разгромом московской антисоветской группы церковников, чле-
ном которой я являлся. После того ареста до января 1934 года я провел 
в концлагерях и ссылках [ЦИА ПСТГУ. Ф. 99. Оп. 1. Д. 3. Л. 31 об. –32 об.].

Далее шли показания об  «антисоветской подрывной работе 
с 1934 года»:

В начале 1934 года по окончании ссылки я выехал в Москву для вос-
становления старых контрреволюционных связей в  церковных кругах. 
В  Москве я  связался с  митрополитом Сергием Страгородским, с  ми-
трополитом Александровым, которые информировали меня об  анти-
советской деятельности церковников. В  связи с  трудностью получения 
паспорта в Москве на совещании организации было решено направить 
меня в  г.  Рязань. Прибыв в  г.  Рязань, я  связался с  местной антисовет-
ской церковной организацией, которой в этот момент руководил Юве-
налий Масловский. Было созвано совещание, на котором было решено, 
что под боком у Москвы опасно собирать такой сгусток антисоветских 
элементов, бывших ссыльных, и здесь же было решено направить меня 
в  Среднюю Азию для создания там антисоветских групп церковников. 
План рязанской организации о посылке меня в Среднюю Азию для созда-
ния на месте контрреволюционных очагов было одобрен митрополитом 
Сергием Страгородским. Для конспирации цели им был оформлен указ 
о моем официальном назначении как служителя культа [Там же].

Под названным указом имелось в виду «увольнение на покой по ле-
чебным соображениям», о котором писал М. Е. Губонин.

От имени обвиняемого далее в протоколе сообщалось:

В Среднюю Азию я прибыл совместно с Перепечко. Вначале здесь ста-
ли группировать вокруг себя антисоветские элементы. Затем была созда-
на контрреволюционная группа… Члены организации получали задание 
вести агитацию против советской власти, дискредитировать руководи-
телей партии и правительства. Через Перепечко мы вели взаимную ин-
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формацию с Кустанайской антисоветской организацией церковников… 
[ЦИА ПСТГУ. Ф. 99. Оп. 1. Д. 3. Л. 31 об. –32 об.].

Жанр протокола допроса чем дальше, тем сильнее становился по-
хож на жанр обвинительного заключения, только с использованием 
местоимений первого лица. На  вопрос «Когда и  при каких обстоя-
тельствах была создана возглавляемая Вами Алма- Атинская антисо-
ветская организация церковников?» следовал ответ:

В начале 1936 г. в Алма- Ате была разгромлена антисоветская органи-
зация церковников, для ее восстановления я  и  был направлен антисо-
ветским центром церковников Шипулиным, Петровых 7. Назначение мое, 
опять для конспирации, носило официальный характер, через митропо-
лита Сергия как служителя культа. Прибыв в Алма- Ата, я – Шарапов, Со-
ловьев 8, который был послан Борисом Шипулиным для усиления Алма- 
Атинской контрреволюционной организации, и  Перепечко занялись 
концентрацией вокруг себя антисоветского элемента, намечая наиболее 
подходящих для вовлечения в антисоветскую организацию [Там же].

Стилистика протокола и его безграмотность, вплоть до грамматиче-
ских ошибок, характерны для документов НКВД того времени.

«Какие цели и задачи ставила перед собой Алма- Атинская анти-
советская организация церковников?» – задавал очередной вопрос 
следователь и записывал нужный ему ответ:

В связи с активным выступлением контрреволюционных элементов 
внутри страны мы считали поэтому, что близок конец советской влас-
ти, а поэтому и вся наша деятельность была направлена на подготовку 
мероприятий, способствующих падению советской власти. Организация 
поставила перед собой следующие задачи: обработка населения в антисо-
ветском духе, привлечение наиболее активного антисоветского элемен-
та через тайные исповеди и создание тайного монашества и обработка 
его в контрреволюционном духе, организация террористических групп 
и индивидуальная обработка террористов для совершения террористи-
ческих актов над руководителями партии и правительства. Мы считали 
нужным создание широкой сети вредительских и  диверсионных групп 
на  фабриках и  заводах с  целью подрыва мощи советского государства. 
Широкая организация повстанческих групп и организаций по всей стра-
не, выступления которых приурочивается нами к моменту интервенции 
со стороны Германии и Японии [Там же].

Далее в протоколе шел вопрос: «Дайте показания о конкретной ан-
тисоветской деятельности каждого члена Вашей организации». Ответ 

7 Имеется ввиду митрополит Иосиф (Петровых).
8 Протоиерей Киприан Соловьев.
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на  него выглядел уже совсем как составленное следователем обвини-
тельное заключение [ЦИА ПСТГУ. Ф. 99. Оп. 1. Д. 3. Л. 31 об. –32 об. Л. 33–40].

Последний протокол допроса в  следственном деле архиепископа 
Тихона датирован 14 сентября 1937 г. Видимо, обвинители посчитали, 
что тема шпионажа в предыдущем протоколе была раскрыта недоста-
точно, и решили восполнить этот пробел:

В своих показаниях от 25-го августа 1937 года я показал, что в СССР 
я прибыл во второй половине января 1925 года. При отъезде я получил 
задание от сенатора Богдановича и митрополита Дионисия информиро-
вать их о положении церкви в СССР и наличии общин, а также о полити-
ке советской власти в области религии; добавляю, что от тех же указан-
ных мною лиц я получил задание информировать также и о положении 
крестьянства в  СССР, о  политико- моральном состоянии крестьянства 
и развитии советской промышленности. Прибыв в Москву, я информи-
ровал патриарха Тихона об  антисоветской деятельности закордонных 
церковных кругов, а  также антисоветской деятельности русской белой 
эмиграции. Причем должен отметить, что Тихон проявил огромный ин-
терес к данным вопросам. После нашего разговора Тихон послал на имя 
Богдановича «благословенную» грамоту крайне антисоветского содержа-
ния [Там же. Л. 41–42].

Благодаря М. Е. Губонину текст указанной грамоты патриарха Ти-
хона сохранился, несложно оценить, была ли она в действительности 
документом «крайне антисоветского содержания»:

Призываю Божие благословение на  ревностные труды во  благо 
Св[ятой] Православной Церкви Православному Сенатору RPP 9 Вячесла-
ву Васильевичу Богдановичу, а равно и честному пресвитерству, во Хри-
сте диаконству, боголюбивому иночеству и православному люду, сохра-
нившим верность уставам Святой Церкви, своим законным иерархам 
и преданность Московскому Патриаршему Престолу [Акты, с. 355].

Советская власть, как видно, в грамоте не фигурировала никак.
Далее в  протоколе от  имени архиепископа Тихона (Шарапова) 

в стилистике самооговора сообщалось:

Тогда  же Богдановичу я  послал письмо, в  котором информировал 
его о наличии в церковных кругах активных антисоветских настроений, 
а также о существовании в Москве антисоветской церковной организа-
ции, ведущей подрывную антисоветскую работу, направляя ее на свер-
жение советской власти. Развернуть свою шпионскую работу по освеще-
нию положения крестьянства мне не удалось и потому, что был арестован 
и находился в лагерях и ссылках до 1934 года. После отбытия заключе-
ния в лагерях я прибыл в ссылку в Самарканд. Здесь я собирал сведения  

9 RPP – Rzeczpospolita Polska (Речь Посполитая, Республика Польская).
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о  положении колхозного крестьянства, о  положении хлопководческих 
колхозов и совхозов, а также о состоянии текстильной промышленнос-
ти и  прочее с  целью информации Богдановича и  митрополита Диони-
сия. Пытался установить с ними связь, но осуществить это не удалось.  
Таким образом, по причинам, от меня не зависящим (репрессии за ан-
тисоветскую деятельность, отсутствие возможности установить связь), 
мне не удалось выполнить поручение шпионского характера в том объ-
еме, в  котором ставилось передо мною Богдановичем и  Дионисием  
[ЦИА ПСТГУ. Ф. 99. Оп. 1. Д. 3. Л. 42–42 об.].

Имея в деле такие протоколы допросов, составить итоговое обви-
нительное заключение следователю Бокову было уже несложно. Оно 
гласило:

1937 года, сентября 25 дня, г. Алма- Ата.
Я, ПОМ[ОЩНИК] О[ПЕР]/УПОЛНОМОЧЕННОГО 7 ОТДЕЛЕНИЯ 

4 ОТДЕЛА УГБ НКВД КАЗ[АХСКОЙ] СССР – БОКОВ, сего числа рас-
смотрев следственное дело № <не указан> на участников антисоветской 
монархической террористическо- повстанческой организации церковни-
ков – УСТАНОВИЛ:

ШАРАПОВ Константин Иванович 1886  года рождения, урож[енец] 
г.  Тула Московской области, русский, холост, образование высшее, 
служитель культа, архиепископ Алма- Атинский. Был в  эмиграции.  
За активную к[онтр]/р[еволюционную] деятельность органами быв[шего] 
ОГПУ в начале 1925 года арестовывался и административно выслан из Го-
меля, в конце того же года арестован и судим по ст[атье] 58–10 УК, при-
говорен к 3 годам концлагеря. В 1927 году арестован и судим по ст[атье] 
58–10, заключен в  Соловки на  3  года. В  1930  году судим по  ст[атье] 58–
10 УК, выслан в Северный край на 3 года. В 1931 году арестован и судим 
по ст[атье] 58–10 УК, приговорен к 3 годам концлагеря. В различных горо-
дах Советского Союза организовал ряд антисоветских групп.

ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:
В 1925 году был завербован разведкой одного из капиталистических 

государств и переброшен на территорию СССР с заданиями шпионского 
характера. До 1937 года собирал материалы шпионского характера о раз-
витии текстильной промышленности в Средней Азии и положении кол-
хозов.

Прибыв в 1937 году в г. Алма- Ата, организовал и возглавил антисо-
ветскую монархическую террористическо- повстанческую организацию 
церковников. По  убеждению ярый монархист. Пропагандировал необ-
ходимость борьбы с советской властью путем вредительства, шпионажа, 
повстанчества и  террора над руководителями партии и  правительства. 
Для непосредственного совершения террористического акта подготовил 
члена организации ПЕРЕПЕЧКО (арестован). Вел антисоветскую пора-
женческую агитацию среди населения. <…> ВИНОВНЫМ ПРИЗНАЛ 
СЕБЯ ПОЛНОСТЬЮ. Уличается показаниями обвиняемых. <…>
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НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО —
ПОСТАНОВИЛ:
Следственное дело № <не указан> по обвинению ШАРАПОВА Констан-

тина Ивановича направить на  рассмотрение ТРОЙКИ Алма- Атинского 
Обл[астного] УНКВД Каз[ахской] ССР [ЦИА ПСТГУ. Ф. 99. Оп. 1. Д. 3.  
Л. 43–44].

В  протоколе заседания «тройки» УНКВД по  Алма- Атинской об-
ласти от  17  октября 1937  г. были повторены основные положения 
обвинительного заключения и добавлена лаконичная резолютивная 
часть: «ПОСТАНОВИЛИ: ШАРАПОВА Константина Ивановича – 
РАССТРЕЛЯТЬ» [Там же. Л. 46].

Выписка из акта о расстреле выглядит несколько странно: «Поста-
новление Тройки УНКВД Алма- Атинской области 17 Октября м[еся]- 
ца 1937  г. о  расстреле Шарапова Константина Ивановича приведе-
но в исполнение 10 X м[еся]ца 1937 г. в <не указано> часов» [Там же.  
Л. 47]. То есть, по букве акта, приговорили 17 октября, а расстреляли 
за неделю до того. Таким образом, точная дата кончины архиепископа 
Тихона остается под вопросом.

Недавно была опубликована докладная записка наркому внутренних 
дел СССР Л. П. Берия, составленная группой командированных в Ка-
захстан офицеров госбезопасности в марте 1939 г. В ней выразительно 
описывались методы работы местных чекистов в  предшествовавший 
период. Стоит привести несколько выдержек из этой докладной:

На оперативном совещании Алма- Атинского областного управления 
НКВД также выявлены извращения в следственной работе… С санкции 
начальника Обл. НКВД Шабанова к  арестованным применялись неза-
конные методы допроса: путем «конвейера», продолжительной «стой-
ки», посадки на табурет-«трансформатор», крик в уши через рупор, об-
ливание заключенных холодной водой и избиение. <…> Для «удобства» 
и  быстроты ведения следствия были отпечатаны стандартные обвини-
тельные заключения, где вписывались фамилии и установочные данные. 
<…> По  троечным делам допущены большие перегибы, допрашивали 
с применением незаконных методов, вымогали показания на шпионаж. 
К допросу привлекались в качестве «толкачей» на конвейере конюха РО 10 
и вообще посторонние лица [Козыбаев, с. 215–216].

Нетрудно понять, как появились на свет «признательные» показа-
ния архиепископа Тихона (Шарапова) в его последнем следственном 
деле и чего они стоили.

Можно подвести итог. Антирелигиозная комиссия при ЦК РКП(б), 
разрешив в конце 1924 г. архимандриту Тихону вернуться в Россию, 
сильно ошиблась в  своих расчетах (а  нерасчетливо эта комиссия 

10 РО – вероятно, районный отдел.
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не действовала). Человек глубокой религиозности (уход в монастырь 
в 16-летнем возрасте говорит о многом), борец с церковным серви-
лизмом в  Польше (проводившимся местными автокефалистами),  
он и в СССР сразу же активнейшим образом повел борьбу за внут-
реннюю свободу православной церкви, попираемую большевистской 
властью при содействии ее марионеток- обновленцев. Попытки заста-
вить епископа Тихона отказаться от  действий по  защите интересов 
церкви не  увенчались успехом (даже уходя от  внешней активности 
в свой среднеазиатский полузатвор, он думал о постепенном развер-
тывании там православной миссии). Не  сумев сломить волю непо-
корного архиерея, богоборческая власть только и смогла, что после 
совершенно садистского следствия уничтожить его физически.
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