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В настоящей статье рассматривается вопрос закрытия Алатырского духовного учи-
лища и ряда храмов на территории Алатырского уезда в период становления и прав-
ления советской власти в Симбирской губернии. Основное внимание в статье уделя-
ется особенностям устройства, значимости религии и функционированию Алатыр-
ского духовного училища. Отмечается, что советская власть не могла допустить 
существования этого училища и храмов, так как считала их препятствием на пути 
распространения среди населения атеистических убеждений и укрепления собствен-
ного авторитета в глазах граждан. Население в целом не противилось закрытию 
этих культовых сооружений, но советская власть из-за происходившей тогда на тер-
ритории Симбирской губернии борьбы РККА с частями Народной армии КОМУЧа 
не могла сразу же ликвидировать духовное училище. Поэтому его ликвидация растя-
нулась с 1918 до 1919 г. В это время училище продолжало действовать, несмотря 
на официальное закрытие. Советская власть уделяла большое внимание развитию об-
разования граждан. Образование выступало важным средством пропаганды, в том 
числе антирелигиозной. Советы желали вовлечь в сферу образования как можно больше 
людей. На учителей возлагалась обязанность просвещения граждан, и не должно было 
возникать вопроса, на который учитель мог бы дать уклончивый ответ или абстраги-
роваться от него. Главным идеологом советской антирелигиозной пропаганды высту-
пал Е.М. Ярославский. Он считал, что труд учителей необходимо направить по пути 
антирелигиозной пропаганды. Советская власть создавала все условия для постепен-
ного отказа населения от христианской религии. Функционирование Алатырского ду-
ховного училища, в котором с точки зрения советской власти учились представители 
эксплуататорских классов, противоречило антирелигиозной пропаганде и ставило 
под сомнение ее успех. Храмы постепенно закрывались, поэтому требовалось всё мень-
шее количество священников. В 1917–1922 гг. советская власть сумела существенно 
ослабить позиции Русской православной церкви в Алатырском уезде. 

 
Целью настоящей статьи является изучение функционирования Алатыр-

ского духовного училища и храмов Алатырского уезда до их закрытия совет-
ской властью в период 1917–1922 гг. 

Научная новизна настоящей статьи заключается в том, что архивные ма-
териалы, извлечённые автором из фондов Государственного архива Чуваш-
ской республики и Государственного архива Ульяновской области, вводятся 
в научный оборот впервые. Уточняется срок закрытия Алатырского духовного 
училища: ранее считалось, что оно было закрыто в 1918 г., однако окончатель-
ное закрытие этого училища произошло в 1919 г. Таким образом, имеет место 
разница между официальным закрытием училища (де-юре) и окончательным 
(де-факто). Изучаются причины, по которым советская власть не смогла за-
крыть Алатырское духовное училище в 1918 г. 

Методологию исследования составили: описательно-повествовательный 
метод, который позволил систематизировать исторический материал по истории 
закрытия Алатырского духовного училища и храмов Алатырского уезда, хроно-
логический метод, который позволил изучить различные явления в истории  
взаимодействия советской власти и Русской православной церкви (РПЦ). Исто-
рико-диахронный метод, который позволил понять внутренние законы развития 
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политического курса советской власти в отношении православной церкви, слу-
жителей культа и верующих. 

В ходе исследования удалось выяснить развитие истории Алатырского ду-
ховного училища после официального закрытия, проанализировать причины, 
по которым советская власть не смогла сразу же полностью закрыть училище, 
понять причины окончательного закрытия этого училища и храмов Алатыр-
ского уезда. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы 
и выводы, изложенные в нём, могут быть использованы для дальнейшего изу-
чения вопросов взаимоотношений советской власти и РПЦ в Алатырском 
уезде Симбирской губернии, а также для преподавания истории России, 
при составлении учебников и учебных пособий. 

Перспективы исследования таковы, что рассматриваемый в настоящей 
статье вопрос может быть дополнительно изучен за счёт сопоставления исто-
рии закрытия Алатырского и других духовных училищ Симбирской губернии. 

Советская власть не смогла сразу же полностью ликвидировать Алатыр-
ское духовное училище, потому что не имела в 1918 г. полной власти над терри-
торией Алатырского уезда Симбирской губернии. Кроме того, Алатырское духов-
ное училище играло большую роль в развитии православия в Симбирской гу-
бернии. Оно было основано в 1738–1740 гг. при Свято-Троицком монастыре, ве-
роятно, как подготовительная школа при Нижегородской архиерейской славяно-
латинской школе [15]. Это было мужское духовное училище [3. С. 181]. 

К началу XX в. Алатырское духовное училище было одним из крупных 
учебных заведений Симбирской губернии. Учебные помещения располагались 
в двух учебных корпусах: большом и малом. При большом корпусе имелась 
больница, при которой служил вольнонаёмный фельдшер. Имелась постройка 
бани, что очень благоприятно сказывалось на санитарно-гигиенических усло-
виях жизни воспитанников. Уровень образования и воспитания учеников соот-
ветствовал утверждённым Святейшим Синодом программам [2. C. 18]. 

Алатырское духовное училище было закрыто в 1918 г. [5. Л. 6; 15]. Однако, 
несмотря на официальное закрытие, училище продолжало действовать. Так, уче-
ники 1-го класса Г. Трусев и Д. Лавров по окончании 1917/18 учебного года были 
переведены во 2-й класс как показавшие вполне удовлетворительные успехи по 
всем предметам курса, что удостоверял бывший смотритель училища [7]. 

Всего в бывшем Алатырском духовном училище обучались в 1-м классе – 
39 человек, во 2-м – 49, в 3-м – 34, в 4-м – 44 [6. Л. 1–4]. 

В училище имела место коррупция, о чём правление училища сообщало 
благочинному округа уезда. В результате коррупции училище оказалось в тя-
жёлом положении [7. Л. 5]. 

В 1918–1919 гг. в училище деньги расходовались смотрителем Т. Лавро-
вым на приобретение коровьего масла, берёзовых дров, скоромного масла, 
ржи, жалование истопнику, покупку и починку сапог, ремонт печи, очистку ре-
тирадов и др. [13. Л. 31]. 

В ноябре-декабре 1917 г. смотритель училища протоиерей Т. Лавров до-
кладывал, что училище не получило казённые ассигнования на содержание 
лиц управления вместе с пенсиями, на содержание зданий и хозяйственные 
расходы, на учебные пособия и канцелярские потребности. Училищу пришлось 
позаимствовать эти деньги от смотрителя протоиерея о. Т. Лаврова на сумму 
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1410 руб., из остаточных местных епархиальных сумм – 901 руб. 07 коп. Кроме 
того, подлежали возврату из казённых сумм 45 руб. 70 коп. / 3645 руб. 70 коп., 
остаток от 1916 г. – 3590 руб. 42 коп. и % за 1916 г. – 55 руб. 28 коп., имеющий 
специальное назначение – на ремонт училищных зданий и пополнение учи-
лищной библиотеки согласно указу Святейшего Синода от 20 июля 1916 г. 
за № 7608 и на основании журнального постановления. Привилегия училища 
от 13–19 октября 1917 г. за № 33, временно позаимствованных на выдачу слу-
жащим в училищах процентных добавок за 1-ю и 2-ю треть 1917 г. В остатке на 
1 января 1918 г. ничего не имелось [11. Л. 1]. 

В то время в стране была очень тяжёлая ситуация, связанная с Первой 
мировой войной, революциями, голодом и нищетой. Скорее всего, советы не 
желали тратить деньги на такое образовательное учреждение, в котором, с их 
точки зрения, проходили обучение эксплуататорские классы. 

В сметах на содержание правления и учащихся указывалось, что в 1918 г. 
средства в училище поступали от эконома Симбирской духовной семинарии 
Хрусталёва – 3136 руб. От правления Симбирской духовной семинарии – 
4011 руб. 07 коп., затем 140 руб., далее 2125 руб., 2000 руб., 1000 руб., 3000 руб. 
В феврале 1918 г. Симбирская семинария перевела на счёт Алатырского ду-
ховного училища – 1334 руб. В марте 1918 г. от бывшего протоиерея училища 
П.П. Мещерского в училище поступило 12 руб. 34 коп. 

Приход от церквей Алатырского училищного округа составлял: январь – 
882 руб. 09 коп., февраль – 2276 руб. 85 коп., март – 2416 руб. 31 коп. В ап-
реле – 153 руб. 92 коп., в июле – 751 руб. 24 коп., в августе – 550 руб. 80 коп. 

Расход по сметам на содержание лиц управления составлял: в январе – 
декабре 1918 г. смотрителю училища протоиерею Т. Лаврову – 1946 руб. 
52 коп., помощнику смотрителя Д. Чепурному – 1513 руб. 94 коп. За тот же пе-
риод: преподавателю протоиерею Захарову и преподавателю А. Точилову – 
1483 руб. 93 коп. Также деньги в училище расходовались на пенсии бывшим 
преподавателям, врачу И. Болдыреву, делопроизводителю А. Сперанскому, 
поурочное вознаграждение, хозяйственные расходы учителю чистописания и 
черчения Грацианскому, пенсии жёнам бывших учителей, на содержание кан-
целярии [1. Л. 1–17, 25, 30–31]. 

Советская власть не готова была смириться с существованием Алатыр-
ского духовного училища. В стенах училища обучались и воспитывались буду-
щие священники. Советское руководство ставило задачу постепенного изжи-
тия религии из жизни граждан. С точки зрения советского политического и гос-
ударственного деятеля, первого председателя Совнаркома РСФСР В.И. Ле-
нина, пролетарская диктатура должна была уничтожить связи между помещи-
ками и капиталистами и религиозной пропагандой. Пролетарская диктатура 
должна была освободить трудящихся от религиозных предрассудков. Однако 
следовало избегать оскорбления религиозных чувств верующих [12. C. 4]. 

Действительно, оскорбление религиозных чувств верующих могло приве-
сти к самым неблагоприятным последствиям для советской власти. Однако 
вторая половина XIX в. была временем ускоренного развития науки и техники. 
В обществе всё более распространялись атеистические и антицерковные 
идеи. В первой четверти XX в. эти явления только усилились. Общество разо-
чаровалось в царском режиме. Поскольку император лично возглавлял Синод, 
православная церковь ассоциировалась в обществе с царской властью. 
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Авторитет церкви в обществе снижался, религиозное чувство верующих 
ослабевало. Постепенное распространение в обществе марксистских идей 
и успешная антирелигиозная пропаганда советской власти привели к тому, что 
авторитет церкви ещё более снизился. Часть населения отказалась от рели-
гии. В обществе сложились все предпосылки для ликвидации храмов, мона-
стырей и религиозных школ и училищ. 

Однако зачастую ликвидация культовых учреждений происходила по ре-
шению местных властей, хотя верховная советская власть закрывала на это 
глаза. 

Несмотря на дискриминацию и гонения со стороны власти, в Алатырском 
уезде продолжали действовать 10 храмов и 3 монастыря [4. Л. 9]. 

В церквях Алатырского уезда продолжали составляться приходно-расход-
ные книги. Так, в 1917–1922 гг. в с. Полибино Порецкого района (бывшего Ала-
тырского уезда) составлялась приходно-расходная книга. Доход церкви со-
ставляли деньги от продажи свечей, травы с могил. Деньги принимались от 
бывшего церковного старосты М.И. Овчинникова. Расход составляли: покупка 
свеч восковых, бумаги, вина, выдача маляру, священнику [14. Л. 1–18]. 

В изучаемый в настоящей статье период в Алатырском уезде продолжали 
действовать старинные храмы. Например, Успенская церковь г. Алатыря Сим-
бирской епархии построена: летняя церковь – в 1784 г., зимняя – 1787 г. При-
писанная к этой церкви часовня была возведена в 1883 г. 

С ноября по март 1920 г. должность старосты церкви занимал С.К. Пше-
ничников. 15 августа 1921 г. божественную литургию отслужил первосвящен-
ник И. Соверин. Исполняющим обязанности священника был С. Тихомиров. 

Последняя запись в клировой ведомости церкви была о том, что 20 фев-
раля 1922 г. псаломщик А.И. Петров женился на крестьянке М. Васильевой 
[9. Л. 1–6]. 

Церковь Божией Матери в Алатыре была построена в 1846 г., церковь Ка-
занской Благочестивой Матери – в 1779 г. [10]. Последняя запись в клировой 
ведомости этой церкви была о том, что у дьякона О.А. Дроздова, женатого 
на А. Григорьевой, в 1922 г. родился сын Владислав [8. Л. 1–6]. 

Ликвидируя культовые учреждения, советская власть добивалась сниже-
ния авторитета церкви и ослабления распространения культовых идей 
на определённых территориях. Умелая советская пропаганда ослабляла рели-
гиозное чувство верующих и переводила верующих в атеизм. 

Несмотря на гонения 1917–1930 гг., антирелигиозную пропаганду, закры-
тие и снос храмов вера всё ещё была жива среди довольно большого количе-
ства людей. Со времени крещения Руси в 988 г., постепенного распростране-
ния и утверждения религии среди населения и до 1917 г. – времени, которое 
можно считать отправной точкой начала антирелигиозной деятельности совет-
ской власти, прошло 929 лет. Советской власти невозможно было полностью 
разрушить за 20 лет то, что создавалось, распространялось и укреплялось ве-
ками. Но как в период крещения Руси и в последующее время христианство 
постепенно распространялось в русских землях, так и антирелигиозная пропа-
ганда постепенно вытесняла религию из умов людей. 

Алатырское духовное училище было широко известно за пределами Сим-
бирской губернии. Его существование препятствовало реализации планов со-
ветской власти по навязыванию атеизма населению. Однако сразу полностью 
ликвидировать училище не удалось. Быть может, советская власть умышленно 



Исторические науки 25 

полностью не закрывала училище. Проживание в нём части воспитанников ре-
шало проблемы с беспризорностью, концентрировало воспитанников в преде-
лах училища, где их проще было контролировать. Однако, разобравшись в том, 
что местное население в целом было уже идеологически готово к ликвидации 
культовых зданий и училищ, советская власть всё-таки полностью ликвидиро-
вала училище. 

Возможно, решение о закрытии Алатырского духовного училища было 
приято именно местной властью, которая не советовалась с центральной вла-
стью. Так было, например, при закрытии Покровского женского монастыря 
в 1920 г., располагавшегося в соседнем Курмышском уезде [5. Л. 5]. 

В любом случае было понятно, что судьба училища была предрешена уже 
с начала процесса закрытия. Ведь ни Покровский женский монастырь, ни Ала-
тырское духовное училище возобновлены советской властью после их закры-
тия не были. Значит, любые решения о закрытии культовых объектов были вы-
годны верховной советской власти. 

Следует обратить внимание, что процесс закрытия училища от юридиче-
ского до фактического не затянулся на годы. Он фактически завершился 
в 1919 г. Это было время, когда советская власть чувствовала себя более уве-
ренно на подчинённой территории, так как в это время на территории губернии 
уже победно завершились боевые действия РККА против частей Народной ар-
мии КОМУЧа. 

Советская власть уделяла большое внимание распространению антире-
лигиозной пропаганды посредствам образования. 

Советский партийный и государственный деятель, идеолог и руководи-
тель антирелигиозной политики СССР Е.М. Ярославский считал, что школьные 
учителя должны были заниматься вопросами антирелигиозной пропаганды 
[16. Л. 1]. 

В связи с проведением советской властью политики ликвидации безграмот-
ности в состав учащихся было введено большое количество взрослых крестьян. 

Е.М. Ярославский отмечал, что роль учительства в жизни взрослого кре-
стьянства будет всё более увеличиваться: не только дети, но и взрослые будут 
идти к учителю с теми или иными вопросами, и учителю нельзя будет сказать, 
что это его не касается или этот вопрос частный и что он может по этому во-
просу иметь собственное мнение, не согласованное со всей общей линией про-
свещения [16. Л. 1]. Таким образом, советская антирелигиозная пропаганда во-
влекала в свои дела учителей. 

Е.М. Ярославскому, как председателю «Союза воинствующих безбожни-
ков» и Антирелигиозной комиссии при ЦК партии, было понятно, что чем больше 
методов и средств, а также сил будет вложено в антирелигиозную пропаганду, 
тем скорее она добьётся успехов и тем качественнее будут эти успехи. 

Советская власть не могла допустить и возможного в последующее время 
ренессанса православного христианства. Граждане, уставшие от войн и голода, 
вполне могли вернуться к вере предков, ещё так недавно доминировавшей 
в российском обществе. Это не только не было в интересах советской власти, 
но и могло бы подорвать её авторитет в обществе. Ставя себя в противовес ре-
лигии, советская власть понимала, что антисоветские силы будут пытаться вос-
пользоваться религией как аргументом против неё. Теперь вовлечение новых лиц 
в религию воспринималось советской властью как антисоветская пропаганда. 
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Советская власть добилась больших успехов в антирелигиозной пропа-
ганде. Отчасти этому способствовала усталость населения от царского ре-
жима, с которым отождествлялась Русская православная церковь. 

Что же касается закрытия храмов на территории Алатырского уезда, 
то стоит обратить внимание, что закрыть их было проще, чем Алатырское ду-
ховное училище. 

Закрытие этих старинных храмов и училища свидетельствовало о том, что 
население не готово было выступить против их ликвидации. Недовольство ста-
рым царским режимом, сила марксистско-ленинских идей, помноженных 
на успешную пропаганду советской власти, умело ослабляли авторитет церкви. 

Всё же РПЦ в то время не нашла достаточной поддержки среди населения 
и не смогла сконцентрировать силы, чтобы бороться с советской властью. 

Закрытие Алатырского духовного училища и ликвидация храмов на терри-
тории Алатырского уезда были частью программы советской власти по посте-
пенному навязыванию атеизма населению и усилению собственного автори-
тета в глазах граждан. 
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This article examines closing of the Alatyr theological school and a number of churches in the 
Alatyr uyezd during the years of the Soviet rule in the Simbirsk province. The article focuses 
on the peculiarities of the structure and the significance of the religion and the operation of 
the Alatyr Theological School. It is noted that the Soviet government could not accept the 
existence of the school and churches, because it considered them to be an obstacle to 
spreading atheistic beliefs among the population and strengthening their own authority in the 
eyes of citizens. The population as a whole did not oppose the closure of these religious 
buildings, but the Soviet authorities could not immediately close down the religious school 
because of the struggle of the Red Army with units of the People's Army of KOMUCH that 
was taking place on the territory of the Simbirsk province at that time. Therefore, its liquidation 
stretched from 1918 to 1919. During that time, the school continued to operate, despite the 
official closure. The Soviet government paid great attention to the development of education 
of citizens. Education was an important means of propaganda, including anti-religious one. 
The councils wanted as many people as possible to be involved in education. The teachers 
had the responsibility of educating citizens, and there was not supposed to be a question the 
teacher could give an evasive answer to or leave it aside. The main ideologist of Soviet anti-
religious propaganda was E.M. Yaroslavsky. He believed that the work of teachers had to be 
set on the path of anti-religious propaganda. The Soviet government created all the conditions 
for the population to renounce the Christianity. The existence of the Alatyr theological school, 
in which, from the point of view of the Soviet regime, representatives of the exploiting classes 
of the population studied, contradicted religious propaganda and questioned the success of 
this propaganda. The churches were gradually closed down by the Soviet regime, so fewer 
and fewer priests were required. In 1917–1922, the Soviet government managed to signifi-
cantly weaken the position of the Russian orthodox church in the Alatyr district. 
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