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Период истории Русской Православной Церкви с 1917 по 1961 гг. 

сравнивают с эпохой кровавых гонений на христиан римскими 

императорами. Но у палачей той далекой первохристианской эпохи иногда 

хватало мужества признать свое заблуждение и встать на сторону гонимых и 

презираемых. В советское же время отрезвление происходило, может быть 

только тогда, когда палачи священников, разрушители и осквернители 

храмов получали вполне зримое возмездие. Понятие «Божья кара» с этого 

времени навсегда закрепилось в сознании народа. Трудно дать оценку 

масштабам разрушений и репрессий тех лет.После революции 1917 года в 

нашей стране началась эпоха гонений на веру. Были закрыты и разрушены 

многие православные храмы и монастыри.В Российской империи (по данным 

на 1914 год) насчитывалось 54 174 православных храма, 25 593 часовни, 1025 

монастырей.К концу эпохи гонений на веру (по данным на 1987 год) в СССР 

оставалось 6893 православных храма и 15 монастырей.Всего  священных 

сооружений было разрушено в период с 1917 по 1987 год -  73884.  

В 1916 году в Кубанской области проживало 2.952.390 человек, 

исповедующих православие.В 1919 году здесь было 500 православных 

приходов, включая домовые церкви.В 1939 году по области осталось 5 

действующих церквей. К этому же времени было взорвано более половины 

кубанских храмов. Среди разрушенных значатся Свято-Никольский храм и 

погребальная часовня во имя святого равноапостольного князя Владимира  

станицы Спокойной. Но прежде чем разрушать храмы большевицкая власть 

начала физически уничтожать священство. Только за 4 месяца 1918 года, по 

неполным данным, было зверски убито 40 священников и 

церковнослужителей. Впоследствии только на Всесвятском кладбище 

Краснодара похоронено 49 убитых и репрессированных епископов и 

священнослужителей. 

Все эти цифры лишь малая, видимая часть огромного айсберга. 

 Для исследователя истории Православной Церкви на Кубани в годы 



гонений до настоящего времени остаются нерешенными вопросы, 

касающиеся обстоятельств гибели священнослужителей и 

церковнослужителей, погибших в «кровавой бане» гражданской войны и 

последующих репрессиях. Для станиц Отрадненского района настоящей 

«голгофой» стали восстания казаков весны, лета и осени 1918 года. Наиболее 

масштабным событием явилось Троицкое восстание, начавшееся в мае 1918 

года в станицах Попутной, Спокойной, Надёжной, Подгорной, Отрадной. 

«Восстанием руководили офицеры Деникинской армии, такие как полковник, 

Васильев и казаки станиц Спокойной, Отрадной, Попутной, Подгорной, 

Бесстрашной - не принявших новую безбожную власть.Существовала и 

тайная контрреволюционная группа, имевшая постоянную связь с 

деникинцами, но ввиду слабой подготовки восстания оно было кроваво 

подавлено. Вместе с казаками, непосредственными участниками 

вооруженного восстания, расстреливались и старики, и священники».Так в 

спискесвященнослужителей, убитых большевиками в пределах 

Ставропольской епархии (Ставропольская губерния и Кубанская область) 

при двукратном захвате ими этойместности в первой половине 1918 года и в 

октябре того же года числятся священники станиц: 

Священник станицы Попутной, 

Кубанскойобласти,   протоиерей   Павел   Васильевич   Иванов, 60 лет 

(прослужил  этой станице 36 лет). 

Священник станицы Удобной, Кубанской области, Федор Березовский, 

50 лет. 

Священник станицы Спокойной, Кубанской области,  Александр 

Бубнов,  53 лет. 

Имена всех казненных до сих пор неизвестны… 

Особую роль в духовной жизни станичников и в воспитании 

нравственности играла церковь. Православие определяло жизненный путь 

казака от рождения до кончины, формировало мировоззрение. Церковь 

крестила,  выдавала метрики, венчала, регистрировала смерти и отпевала. 



Любое дело начиналось с молитвы. Перед уходом на службу или на войну 

казаков напутствовал священник. Казак станицы Спокойной Бойченко 

Алексей Игнатьевич 1925 года рождениявспоминает, что каждый призыв 

казаков, уходя на службу и возвращаясь в родную станицу, делал подарок на 

церковь или икону, или хоругви, или что-нибудь из церковной утвари. До 

наших дней сохранился только один такой подарок – это икона «Перенесение 

мощей святителя Николая от Мир  в  Бар Град». На иконе сохранилась 

дарственная надпись «В память мобилизации 2-го Хоперского казачьего 

полка Кубанского войска мая 9-го дня 1906 г. Казаки станицы Спокойной».   

Наша станицабыла основана в 1858 году и входила в Баталпашинский   

отдел Кубанского казачьего войска. По документам Военного Министерства 

от 7 июня 1858 года за №2882, по Высочайшему соизволению, новой станице 

было присвоеноследующее название: на Большом Тегине при устье р. 

Веченок – Спокойная. 

По данным Ставропольского архива Николаевская церковь построена в 

1876 году; деревянная, стоимостью 22 тысячи рублей, «очень мала по 

приходу, требует большого ремонта». На местном кладбище - часовня во имя 

святого Владимира, стоимостью 1,5 тысячи рублей. (Клировая ведомость 

1910 г.). По  воспоминаниям старожилов лес для строительства храма 

завозили из Астрахани. Церковная служба велась непрерывно вплоть до 1934 

года, когда по решению властей она была закрыта. 

На Кубани во время лихолетья красные разграбили большую часть 

церквей, архиерейские дома, монастыри, ризницы и духовные семинарии. 

При захвате станиц и городов они расхищали имущество, начиная с запасов 

продовольствия и кончая церковными облачениями, перешивавшимися на 

платье, женские юбки и попоны на лошадей. После отступления 

красноармейцев, возвращавшийся причт и прихожане находили в храмах 

разбросанные иконы и церковные книги, разбитые лампады, истоптанные 

свечи, изломанные и сваленные в кучу кресты и евангелия, выбитые ногами 

иконы в нижних ярусах иконостасов. 



По воспоминаниям казака станицы Спокойной Бойченко А.И. Свято – 

Никольский храм ст. Спокойной был разрушен в 1936 году. Этим руководил 

Герасимец Дмитрий Сидорович (иногородний, Макеевский батрак). Он из 

себя был здоровый мужик. Лично сбрасывал колокол, который упал на 

церковную пристройку и разрушил её. Бойченко А.И., будучи одиннадцати 

летним подростком, ходил с друзьями смотреть на сброшенный колокол, 

застрявший в крыше строения. Герасимец Д.С. занимал должности 

председателя совета, а потом председателя колхоза ст. Спокойной. 

Впоследствии Герасимцу«покрутило руки», и он, показывая их, говорил: 

«смотрите, что со мной сделалось, значит, Бог есть»… 

До момента оккупации станицы фашистами церковь была кочующей, а 

станичники считали себя приверженцами Катакомбной Тихоновской Церкви. 

Жители станицы по очереди брали священника на постой, и в каком доме 

жил священник там он и вел службу. 

По словам старожилов в период гитлеровской оккупации в Свято-

Николаевской церкви патриаршей ориентации священники служили 

постоянно. Оккупанты заигрывали с казачеством, пытаясь найти в них 

союзника в борьбе с советской властью. После освобождения станицы от 

гитлеровцев в церкви служил священник о. Михаил Георгиевич Бессарабов. 

Православная община в станице была официально зарегистрирована 

советскими исполнительными органами 2 декабря 1944 г. и переведена в 

другое здание. С 26 апреля 1949 г. в молитвенном доме ст. Спокойной 

служил иеромонах о. Алексей Яковлевич Балюк, а с 15 ноября 1945 г. 

настоятелем значится священник о. Борис Степанович Соловьев, о котором 

известно, что родился он в 1888 г. в г. Царицыне, окончил Царицынское 

земское начальное училище, а в 1905 г. – высшее начальное училище. С 1905 

г. пел в церковном хоре в старом соборе г. Царицына; с сентября 1907 

назначен псаломщиком в село Водяное Дубовского уезда Саратовской 

губернии; в 1910 г. был перемещен в село Пролейку того же уезда; в 1914 г. 

был призван в действующую армию, в 206 Царицынскую железнодорожную 



дружину, где прослужил до 1919 г.; в 1919 г. вступил в 116-й Кустанайский 

партизанский полк и отправлен на борьбу с армиями А.В. Колчака и А.И. 

Дутова под г. Оренбург, в боях получил ранение, в январе 1920 г., и 

отправлен на излечение, вначале в походный лазарет № 138, а затем в г. 

Томск, где находился до 8 мая 1920 г., после чего устроился псаломщиком в 

Благовещенском соборе г. Томска; в 1921 г. был рукоположен в сан диакона 

к Св.-Троицкой церкви сел. Молчанова Томской губернии; 8 декабря 1922 г. 

рукоположен в сан священника владыкой Анатолием, Епископом Томским и 

Алтайским.После закрытия прихода в 1931 г. переехал в г. Томск и служил 

почтальоном; в 1933 г. выехал в г. Туапсе на лечение; 4 мая 1934 г. выехал в 

г. Майкоп; с октября 1935 г. служил вторым священником в г. Туапсе; с 

апреля 1937 г., после закрытия прихода, жил на социальном обеспечении; с 

1945 г. служил священником в Ставропольской епархии; в ноябре 1945 г. 

прибыл в Краснодарскую епархию.    С января 1951 г. в станице Спокойной 

служил священник о. Павел Петрович Танцюра; с сентября 1953 г. 

настоятелем в молитвенном доме ст. Спокойной служил священник о. 

Захарий Дмитриевич Медведев, о котором известно, что он родился 

05.09.1879 г. в с. Дивном Апанасенковского района Ставропольской 

губернии; русский; в 1890 г. окончил сельскую церковно-приходскую 

школу;женат; не судим; в обновленческом расколе не состоял; в 

Краснодарский край прибыл из Ставропольского края в 1946 г.; во время 

оккупации жил в Ставропольском крае, служил священником в селах 

Тищенское, Труновское, Московское; в 1945 г. прибыл в Краснодарскую 

епархию и служил в станицах Новокорсунской, Мартанской.Андрюковской, 

Спокойной. 

В период «Хрущевской оттепели» молитвенный дом не закрывался и 

действовал вплоть до распада СССР. 

С распадом Советского союза настало время духовного возрождения 

нашей страны. Там, где были разрушены храмы, открывались молитвенные 

дома, и впоследствии заново отстраивались храмы. Сохранившиеся храмы и 



монастыри вновь передавались Русской Православной Церкви.Не сразу и с 

большим трудом уроки православия вернулись и в общеобразовательные 

школы. И наконец, после 25 лет казачьего возрождения на Кубани властями 

поставлена задача вернуть казачий уклад жизни. А фундаментом казачьего 

уклада жизни всегда была православная вера. Казачка станицы Спокойной 

Мирющенко Галина Федоровна в своих воспоминаниях в 2008 году  

написала «родители наши были верующими людьми, добрыми, спокойными 

и нас воспитали такими же. Мы никогда не видели, чтобы наши родители 

ссорились, оскорбляли друг друга, у нас всегда был покой и 

взаимопонимание в семье. На долю моих родителей (как и многим людям) 

выпала тяжелая доля, но лихолетье тех времен не сломило их, доброта не 

покинула их и сердце не ожесточилось». 

Знаком окончания эпохи гонений стало принятие в 1990 году 

центральной властью закона о свободе совести и вероисповедания, к работе 

над которым были привлечены также и представители Русской Православной 

Церкви. 

Со дня освящения первого станичного храма до его разрушения 

прошло 60 лет, а спустя  60 лет начинается строительство нового храма. 

Инициатором  строительства выступил приходской  священник станицы 

Спокойной иерей Георгий Трофименко. Храм строили всем миром в течение 

десяти лет, и сейчас вновь над станицей плывет колокольный звон. Здесь 

хотелось бы привести стихотворение, ныне почившей, прихожанки Свято-

Никольского храма казачки Маликовой Татьяны Тимофеевны, 1927 года 

рождения.  

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЦЕРКВИ» 

Что притихла, приуныла Церковь, Матушка-краса? 

Или кто тебя порочит, не замкнёт своя уста? 

Православные все братья, станьте крепкою стеной, 

Защитим покрову Церковь мы станицею родной. 

Кто глумится над тобою, того Бог накажет Сам, 



Благодать твою ускорит не по дням, а по часам. 

Бог даст всё, достроим сами. Купол, крест, все водворим. 

И за помощь, и за славу Бога все благодарим. 

Пожелаем, христиане, чтоб прошел тот долгий час, 

Чтоб заблудшие очнулись и порадовали нас. 

Кто проходит мимо Церкви, куда глаз он воротит? 

Может, совесть свою прячет, может, жалость возвратит. 

Не скорбите братья, сестры, Церковь-матушка растет. 

Потихоньку, да с молитвой до небес она дойдет. 

Не тужи, отец Георгий, будь покрепче и сильней. 

Бог пошлет тебе терпенье, снимет боль с души твоей. 

Будешь радостен и счастлив, что сбылась мечта твоя: 

Церковь новую построить, к ней лежит душа твоя. 

Потерпи еще немного, боль пройдет, и горе прочь. 

Только Ангел, твой хранитель может всё тебе помочь. 

Купол новенький поставят, крест красивый заблестит. 

А в газах твоих усталых Церковь новая стоит. 

 

Это стихотворение написано10 августа 2005 года, 10 часов вечера, среда в 

Праздник  иконы Смоленской Божьей Матери. 

Новый свято-Никольский храм был освящен 18 октября 2010 года. 

Невозможно представить современный русский город или станицу без 

храма. Эти особенные неповторимые архитектурные сооружения всегда 

были главным украшением городских и станичных пейзажей Кубани. И не 

удивительно. Русские люди стараются посвящать Богу всегда самое лучшее, 

на что они способны. 

Никто никого не обязывает ходить в храм. 

Бывает, ходит человек много лет мимо храма. Может не замечать его 

вовсе, но наступает момент (обычно в самые трудные минуты жизни), когда 

и ему приходится задуматься о Боге, о смысле собственной жизни, о 



вечности. И направляется он в храм, и становится ему дом Божий самым 

главным и родным домом. 

 Из  глубины столетий звучат слова преподобного Сергия 

Радонежского: "Любовью и единением спасемся". Этот совет Игумена земли 

Русской актуален и в наше время. Только единением и любовью можно 

преодолеть ненавистную рознь мира сего. Бережно хранить это духовное 

единство призваны и народы — наследники исторической Руси. Хранить, 

невзирая на сложность и запутанность политической конъюнктуры, внешних 

противоречий и неоднозначных обстоятельств. 
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