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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Особую исследовательскую проблему 

богословского характера для отечественной церковно-исторической науки 

представляет изучение особенностей епископского служения в условиях 

гонений на Русскую Православную Церковь со стороны безбожной советской 

власти. Представляется важным выявить характерные черты жизни и служения 

наиболее выдающихся православных иерархов ХХ столетия: особенности 

формирования их личности в период, предшествующий принятию епископского 

сана, исторические обстоятельства периода их пастырского и святительского 

служения, основные направления их политической, церковно-общественной, 

богословско-просветительской и иной деятельности, характерные, 

неповторимые черты служения наиболее ярких представителей епископата 

рассматриваемой эпохи. В данной связи обращение к историческому опыту 

архиерейского служения в условиях антицерковных репрессий в СССР на 

конкретном примере выдающегося иерарха имеет особое научное и 

практическое значение. 

Настоящая работа посвящена изучению подвига святительского служения 

одного из выдающихся архипастырей Русской Православной Церкви XX 

столетия архиепископа Молотовского и Соликамского Александра 

(Толстопятова) (1878–1945). Осмысление жизненного пути и служения этого 

архипастыря, изучение его духовного наследия позволяет проследить пути 

Промысла Божия в жизни иерарха и выявить характерные черты его личности, 

раскрывающейся в подвиге архипастырского служения и исповедничества в 

условиях антицерковных гонений 20–30-х гг. и их временного его прекращения 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Объектом исследования является личность архиепископа Молотовского и 

Соликамского Александра (Толстопятова). 
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Предметом исследования являются особенности его жизни и 

архипастырского служения, а также духовное наследие этого иерарха. 

Хронологические рамки исследования обусловлены годами жизни 

архиепископа Александра (14 ноября по ст.ст. 1878 – 23 сентября 1945 гг.). 

Географические рамки исследования определяются обстоятельствами 

жизни и деятельности архиепископа Александра (Толстопятова). Они включают 

территорию современной России и Казахстана, где Преосвященный Александр 

проходил свое архиерейское служение, а также Японии, где он находился в 

плену во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. 

Историография и степень изученности проблемы. 

Жизнь, архипастырское служение, научное и духовное наследие 

архиепископа Молотовского и Соликамского Александра системно 

рассматривались в работах протоиерея Алексия Марченко1. 

Также можно отметить авторов, в работах которых присутствуют 

фрагменты, проливающие свет на отдельные периоды жизненного пути и 

служения Преосвященного Александра. Протоиерей Владимир Сорокин и Л.К. 

Александрова-Чукова затрагивают период его учебы в Петроградском 

Богословском институте2. Историк М.В. Шкаровский говорит о пути будущего 

иерарха к монашескому постригу3 и о периоде служения иеромонаха 

Александра в Александро-Невской лавре4. 

 

 

1 Марченко А., прот. Архиепископ Александр (Толстопятов). Защитник Отечества и православной веры. Нижний 

Новгород, 2015. 176 с., илл.; Марченко А., прот. Обновленческие «архиереи» в переписке епископа 

Молотовского и Соликамского Александра (Толстопятова) с Патриархом Сергием (Страгородским) за 1943–1944 

гг. Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2023. № 41. 236–255; Марченко А.Н., прот. Русско-японская 

война 1904–1905 гг. в судьбе архиепископа Молотовского и Соликамского Александра (Толстопятова). 

Актуальные вопросы церковной науки. 2020. № 2. С. 185–189. 
2 Сорокин В., прот. Исповедник. Церковно-просветительская деятельность митрополита Григория (Чукова). СПб. 

: Изд-во Князь-Владимирский собор, 2005. 736 с.; Александрова-Чукова Л.К. «Единение цвета науки и 

Церкви…» или до Петроградского процесса 1922 г. и после «Академического дела» 1929 – 1931 гг. (по 
материалам дневников митрополита Григория (Чукова)). Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. 

№ 4(28). С. 324–396; Александрова-Чукова Л.К. Богословский институт в Петрограде (1920 – 1923 гг.) как 
первый этап на пути восстановления духовных школ в виде академий и семинарий URL: 

https://sedmitza.ru/lib/text/9929588/#_ftn123 (дата обращения 17.08.2023). 
3 Шкаровский М. В. Александро-Невское братство. 1918–1932 гг. СПб., 2003. 269 с. 
4 Шкаровский М. В. Экономическая деятельность Александро-Невской Лавры в XX в. Христианское чтение. 

2015. № 1. С. 73–106. 
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Коллективная монография протоиерея Алексия Марченко, монахини 

Георгии (Братчиковой), И.Ю. Федотовой, Н.А. Марченко, а также статьи П.Н. 

Агафонова, И.Ю. Федотовой проливают свет на архипастырскую деятельность 

архиепископа Александра в годы Великой Отечественной войны5 В работах В.В. 

Королевой (монахини Сергии) содержится ценная информация о служении 

Преосвященного Александра в Казахстане6. События ареста священника 

Анатолия Толстопятова в рамках «Дела петроградских церковников» частично 

представлены в книге «"Дело" митрополита Вениамина. (Петроград, 1922)»7, а 

также статьях протоиерея Владимира Сорокина8 и В.Р. Миллер9. Большой 

материал, связанный с изъятием церковных ценностей в храме Петроградской 

консерватории, где настоятельствовал священник Анатолий Толстопятов, был 

опубликован в журнале «Наука и религия»10 и в документальной повести Н.М. 

Коняева о священномученике Вениамине, митрополите Петроградском11. В 

сборнике, составленном В.А. Королевым, опубликован целый ряд документов из 

архивного уголовного дела архимандрита Александра (Толстопятова), 

находящегося на хранении в Пермском государственном архиве новейшей 

истории12. 

Архиепископ Молотовский Александр упоминается как соратник 

патриарха  Сергия  (Страгородского)  в  ряде  крупных  научных  трудов 

 

5 Марченко А.Н., прот., Георгия (Братчикова), монахиня, Федотова И.Ю., Марченко Н.А. Русская Православная 

Церковь в Прикамье в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Пермь, 2015. 411 с.; Агафонов П. 
Духовенство Пермской епархии в 1928–1965 гг. Пермь, 1997. Ч. 2. 75 с.; Федотова И.Ю. Государственная 

религиозная политика и возрождение Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны. На 

примере Молотовской области. Вестник архивиста. 2015. №. 2. С. 197–207. 
6 Королева В.В. Крест на Красном обрыве. М. : Паломник, 2014. 240 с; Королева В.В. И стоять храму, и звонить 

колоколам. Простор, 1995. № 6. С. 88–89. 
7 «Дело» митрополита Вениамина. (Петроград, 1922). М., 1991. 96 с. 
8 Сорокин В., прот. Венец жизни священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, и 

иже с ним пострадавших в ночь с 12-го на 13-е августа 1922 года. Христианское чтение. 1999. № 17. С. 21–58. 
9 Миллер В.Р. С.М. Ляпунов и «Дело о церкви» С. 13-14. URL: https://pilna- 

dshi.nnov.muzkult.ru/media/2019/11/26/1264739020/S.M._Lyapunov_i_Delo_o_cerkvi.pdf (дата обращения 

9.08.2023). 
10 Состав преступления отсутствует. Наука и религия. 1991. N 5. С.4–13. 
11 Коняев Н. М. У Господнего крыльца. Документальная повесть о священномученике Вениамине, митрополите 

Петроградском. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/u-gospodnego-kryltsa/ (дата обращения 

21.08.2023). 
12 Простите, звезды Господни: Исповедники и соглядатаи в документах, или Зачем русскому Церковь? / Сост. 

В.А. Королев. Фрязино: Содружество Православный паломник, 1999. С. 103–122. 
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отечественных ученых, посвященных церковной истории XX столетия, в том 

числе протоиерея Владислава Цыпина и М.В. Шкаровского13. Есть упоминания 

о нем и в полемически заостренном против Московской Патриархии и патриарха 

Сергия, двухтомном издании протопресвитера Русской Православной Церкви 

Заграницей Михаила Польского «Новые мученики Российские»14. 

Ценный материал об основных жизненных вехах иерарха, его служении, 

выносимых приговорах и отбываемых наказаниях содержится в базе данных 

«Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на 

Русскую Православную Церковь в XX в.», созданной Православным Свято- 

Тихоновским гуманитарным университетом15. Заслуживает внимания 

подготовленная С.В. Чертковым информация об архиепископе Александре в 

базе данных о репрессированных православных священнослужителях и мирянах 

Средней Азии и Казахстана16. Биографическая справка об архиепископе 

Александре содержится в книге И.А. Резниковой «Православие на Соловках»17, 

статье О.В. Дегтевой «Нижегородские священнослужители – узники Соловков 

(краткий мартиролог)»18. В ряде дореволюционных и современных изданий 

имеется информация о семье иерарха, в том числе об его отце профессоре М.А. 

Толстопятове19, его старшем брате В.М. Толстопятове20 и младшем брате в В.М. 

Толстопятове21. 

 

13 Цыпин В., прот. История Русской Церкви. 1917–1997. М., 1997. 830 с., илл.; Шкаровский М.В. Русская 

Православная Церковь при Сталине и Хрущеве: (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 
годах). М., 2005. 
14 Польский М., протопр. Новые мученики Российские. т. II. Джорданвилль, 1957. С. 189. 
15 Александр (Толстопятов Анатолий Михайлович) 

URL: http://martyrs.pstbi.ru/bin/nkws.exe/docum/ans/ans/newmr?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu8suzUeCyhfe6 

UUe1Ve8iceG0DdS9Ufe8ctru2dOiUTawlAWslA1YmTXoyTawlAWslA1YmTdGiseuXs81Ye8VyALuIfi8ic8jgcOugTd 
GisetyPrBg9H3V9adkNru2dOiUTaxnP0sl** (дата обращения 9.08.2023). 
16 Чертков С.В. (Толстопятов Анатолий Михайлович), архиепископ Александр URL: https://turkestanskaya- 

golgofa.info/repressed/tolstopyatov-anatoliy-mihaylovich (дата обращения 15.08.2023). 
17 Резникова И.А. Православие на Соловках. Материалы по истории Соловецкого лагеря. СПб. 1994. 204 с. 
18 Дегтева О.В. Нижегородские священнослужители – узники Соловков (краткий мартиролог). Нижегородская 

старина. Вып. 39/40. 2014. С. 75–94. 
19 Толстопятов М.А. К вопросу о кристаллогенезисе. (Криптопирамида) / [Соч.] Проф. М.А. Толстопятова; 

[Предисл.: Е. Толстопятова]. Петроград, 1916. 90с.; Толстопятов, Михаил Александрович // Энциклопедический 

словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1901. Т. XXXIII. С. 461; Толстопятова Е. Памяти 
профессора М.А. Толстопятова (К 25-летию со дня смерти). Петроград: тип. П. Усова, 1915. 15с.; Кислаковский 

Е.Д. Биографический очерк // Толстопятов М. А. К вопросу о кристаллогенезисе. (Криптопирамида) / [Соч.] 

Проф. М.А. Толстопятова; [Предисл.: Е. Толстопятова]. Петроград, 1916. С. 3–12. 

http://martyrs.pstbi.ru/bin/nkws.exe/docum/ans/ans/newmr?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu8suzUeCyhfe6
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Чтобы лучше понимать специфику жизни и служения архиепископа 

Александра в контексте важнейших государственных и церковных событий  

нами была проанализирована многообразная литература, посвященная 

церковно-государственным отношениям в ХХ веке. В этом отношении внимания 

заслуживает целый ряд работ церковных и светских историков, в том числе 

протоиерея Владислава Цыпина, М.В. Шкаровского, О.Ю. Васильевой, 

священника Александра Мазырина, Н. Ю. Суховой, А.К. Галкина, Л.К. 

Александровой - Чуковой, А.В. Сперанского, П.В. Каплина, монахини Георгии 

(Братчиковой), протоиерея Анатолия Лазарева, А.Л. Беглова, Н.А. Кузнецова, 

Н.В. Манвелова22. Монография протоиерея Алексия Марченко «Защитник 

Отечества и православной веры», выдержавшая три издания23, в настоящее 

время является единственным полным опубликованным исследованием 

жизненного пути архиепископа Александра. Чтобы привлечь внимание к 

незаурядной личности выдающегося православного иерарха, она написана в 

виде  документального  жизнеописания.  В  то  же  время,  при  всей 

 

20 Кузнеделева Н. И практик, и теоретик URL: https://gudok.ru/zdr/167/?ID=1393395 (дата обращения 17.08.2023). 
21 Толстопятов Вадим Михайлович (1882 - 1945) URL: https://bioslovhist.spbu.ru/person/2484-tolstopatov-vadim- 

mihajlovic.html (дата обращения 24.08.2023). 
22 Цыпин В., прот. История Русской Церкви…Указ соч.; Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при 

Сталине и Хрущеве...Указ. соч.; Шкаровский М.В. Столетие Александро-Невского братства // Духовные 

доминаты Невского края на службе Российской государственности. Сборник статей по материалам научно- 
практических и историко-краеведческих семинаров, прошедших в период с 2015 по 2018 годы. СПб., 2019. С. 

86–103; Васильева О.Ю. Русская православная церковь в политике советского государства в 1943–1948 гг. М., 

1999. 212с.; Мазырин А., свящ.; Сухова Н.Ю. Научно-богословская аттестация в период гонений 1920–1930- х гг. 

и присвоение ученой степени доктора богословия митрополиту Сергию (Страгородскому). Вестник 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. История Русской 

Православной Церкви. 2009. Вып. II: 3 (32). С. 99 - 115; Галкин А.К. Указы и определения Московской 

Патриархии об архиереях с начала Великой Отечественной войны до Собора 1943 года. Вестник церковной 

истории. 2008. № 2. С. 57-118; Каплин П.В. Взаимоотношения Русской Православной Церкви и государственной 

власти в СССР в 1927–1938 гг.: на материалах Урала: Дисс  кандидата исторических наук. Екатеринбург, 2006. 

С. 87; Георгия (Братчикова), монахиня. «Вера моя спасла меня»: док. повесть о жизни и служении урал. 

священника Афанасия Евстюнина. Пермь, 2015. 268 с.; Александрова-Чукова Л.К. Богословский институт в 

Петрограде. 1920-1923. Вестник церковной истории. 2020. № 3–4. С. 251–332; Сперанский А.В. Культура Урала 

в годы Великой Отечественной войны: дисс. ... доктора исторических наук. 07.00.02 Екатеринбург, 1997. С. 305, 

311; Лазарев А., прот. Троице-Сергиева обитель в истории Русской Церкви и государства.  URL: 
https://iknigi.net/avtor-protoierey-anatoliy-lazarev/98684-troice-sergieva-obitel-v-istorii-russkoy-cerkvi-i-gosudarstva- 

protoierey-anatoliy-lazarev/read/page-9.html (дата обращения 16.02.2023); Беглов А. В поисках «безгрешных 

катакомб». Церковное подполье в СССР. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, «Арефа», 2008. 

352 с.; Кузнецов Н.А. Русский флот на чужбине. М.: Вече, 2009. 459 с. 
23 Первое издание: Марченко А.Н., прот. Защитник Отечества и Веры Христовой: жизнеописание подвижника 

православной веры Александра (Толстопятова), Архиепископа Молотовского (Пермского) и Соликамского. 

Пермь, 2005. 148 с.; третье издание: Марченко А.Н., прот. Защитник Отечества и Веры Христовой. Нижний 

Новгород: Издательский отдел Нижегородской епархии. Вознесенский Печерский монастырь, 2023. 176 с. 
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фундаментальности этого исследования, в нем присутствуют лакуны, которые 

необходимо заполнить для более ясного понимания места и значения 

Преосвященного Александра (Толстопятова) в истории Русской Православной 

Церкви XX века. 

На заседании Центра истории религии и Церкви Института Российской 

истории РАН, которое состоялось 1 декабря 2022 года под руководством 

Президента Российской академии образования, академика РАО, доктора 

исторических  наук,  профессора  О.Ю.  Васильевой,  было  отмечено,  что 

«…жизненный путь и служение архиепископа Александра (Толстопятова) в 20- 

40 - е гг. ХХ века чрезвычайно интересны с научной точки зрения и 

заслуживают внимания как светских, так и церковных исследователей. 

Необходимые дополнительные изыскания должны в перспективе открыть новые 

источники»24. 

Дальнейшей разработки требуют следующие вопросы: 

1. Роль семьи в становлении личности будущего иерарха; 

2. События, связанные с его военной, учебной и научной 

деятельностью; 

3. Анализ значения его богословских трудов; 

4. Уточнение ряда обстоятельств, связанных с его жизнью и 

служением. 

Источниковую базу исследования составили законодательные, 

делопроизводственные документы, источники личного происхождения, 

опубликованные и неопубликованные труды архиепископа Александра 

(Толстопятова), периодическая печать, справочные издания. 

1. Законодательные документы. Конституции РСФСР 1918, 1925, 1937 

годов, Конституция СССР 1936 года, которые дают возможность проследить 

динамику правового статуса священнослужителей в советском государстве. 

 

24 Состоялось заседание Центра истории религии и Церкви ИРИ РАН URL: https://iriran.ru/node/2942 (дата 

обращения 18.08.2023). 
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Ограничительные меры в отношении духовенства были закреплены на 

конституционном уровне. Понимание правового положения Русской 

Православной Церкви дает возможность правильного анализа реальных 

возможностей служения архиепископа Александра (Толстопятова), как в 

качестве управляющего епархией, так и в качестве священника до его 

архиерейской хиротонии. Уголовные кодексы РСФСР 1922 года и 1926 года 

помогают понять, каковы были правовые основания преследования 

архиепископа Александра со стороны советского государства. Их статьи 

трактовались достаточно произвольно и расширительно; решение судьбы 

обвиняемого зависело во многом от субъективной трактовки норм 

правоприменения конкретными исполнителями. 

Из документальных публикаций церковных материалов, необходимо 

выделить составленные М.Е. Губониным «Акты Патриарха Тихона», где 

содержится информация о периодах архиерейского служения архиепископа 

Александра25. 

2. Делопроизводственные документы. В исследовании широко 

использовались материалы государственных и церковных архивов, в том числе 

ряд материалов служебного Архива Московской Патриархии (АМП), 

Центрального государственного исторического архива г. Санкт-Петербурга 

(ЦГИА СПб.), Российского государственного архива Военно-Морского Флота 

(РГАВМФ), Центрального государственного архива г. Москвы (ЦГАМ) впервые 

вводятся в научный оборот. 

В первую очередь, существенный интерес представляют личные дела 

архиепископа Александра (Толстопятова), которые сохранились в архиве 

Московской Патриархии и в фонде «Совет по делам религий при СМ СССР» 

(ГАРФ. Р. – 6991. Оп. 7. Д. 2) в Государственном архиве Российской Федерации. 

Эти  дела  охватывают  краткий  промежуток  архиерейского  служения 
 

25 Акты Святейшего Патриарха Тихона Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о 

каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943.: Сборник в 2-х частях. Составитель: Губонин 

М.Е. М., 1994. С. 959. 
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архиепископа Александра на Молотовской кафедре, куда он был назначен 7 

сентября 1943 года. Интересна автобиография архиерея, написанная им для 

Совета по делам религий при СМ СССР в 1945 году. Свыше половины ее текста 

посвящены семье и светской деятельности архипастыря до рукоположения в 

священный сан. 

В архиве Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

(АУ ФСБ СПб.) содержатся материалы, связанные с обвинением священника 

Анатолия Толстопятова по «Петроградскому процессу церковников» 1922 года. 

Также значительный интерес представляют архивно-следственные 

уголовные дела архиепископа Александра, находящиеся на хранении в 

Пермском государственном архиве новейшей истории (ПермГАНИ. Ф. 641-1. 

Оп. 1. Д. 8835) и в Центральном государственном архиве Нижегородской 

области (ЦГАНО. Ф. 2209. Оп. 3а. Д. 38). В делах имеются протоколы допросов 

самого иеромонаха (в последствии архимандрита Александра), других 

обвиняемых, свидетелей, обвинительные заключения и др. документы, 

издаваемые следственными и внесудебными органами той эпохи. Все они 

показывают дух времени, раскрывают условия, в которых нес свое служение 

архимандрит Александр. Материалы личной переписки, имеющиеся в деле, 

дают возможность глубже понять личность будущего иерарха. 

В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга 

(ЦГИА СПб.) изучался фонд «Петроградского богословского института» (Ф. 

2279), который находился в бывших митрополичьих покоях при подворье 

Троице-Сергиевой лавры с 1920 по 1923 гг. В мае 1923 г. и.о. ректора И.И. 

Щербов ходатайствовал о передаче всего делопроизводства Богословского 

института в Центроархив, как имеющее историческое значение. Благодаря этому 

решению архив института сохранился, знакомство с ним, позволило прояснить 

целый ряд обстоятельств, связанных с получением архиепископом Александром 

богословского образования и защитой им диссертации на соискание степени 

кандидата богословия. В фонде «Императорский Петроградский университет. 
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1819 - 1918» было изучено личное дело младшего брата архиепископа 

Александра – В.М. Толстопятова, что позволило получить дополнительную 

информацию о семье Толстопятовых. 

Материалы Российского государственного исторического архива (РГИА 

Ф. 525, 802) дали возможность увидеть степень признания литературного 

таланта лейтенанта А.М. Толстопятова – будущего архиерея. В 1909 году его 

книга «В плену у японцев» была допущена Учебным комитетом Святейшего 

Синода в библиотеки духовных семинарий и училищ, с этим произведением 

познакомили императрицу Александру Федоровну. 

Изучение метрических книг в Центральном государственном архиве г. 

Москвы (ЦГАМ. Ф. 203) позволило прояснить целый ряд биографических 

фактов, связанных с рождением А.М. Толстопятова, в том числе автору удалось 

установить точную дату его рождения, которая впоследствии оказалась 

искажена, из-за неразборчивого почерка одного из составителей документов при 

оформлении пенсии матерью иерарха Е.Д. Толстопятовой в связи со смертью ее 

супруга заслуженного профессора Императорского Московского университета 

М.А. Толстопятова. Интересно, что неправильная дата указывалась не только 

исследователями, но и самим архиепископом Александром. 

Также метрические книги дали возможность установления ряда фактов, 

связанных с рождениями и смертями братьев и сестер владыки, смертью его 

отца. Дополнить и уточнить сведения, обнаруженные в метрических книгах, 

удалось при изучении фонда Московского Императорского университета (Ф. 

418), в котором имеются на хранении дела, связанные с жизнью и 

деятельностью отца иерарха: «Толстопятов заслуженный профессор о выслуге 

им 30 лет и об исходатайствовании ему пенсии» и «О смерти заслуженного 

ординарного профессора М.А. Толстопятова и об исходатайствовании вдове 

пенсии». В них содержится много важной информации, касающейся как 

жизненного и научного пути самого профессора, так и о его жене и детях, а 

также об их материальном положении. 
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Исследование материалов Российского государственного архива Военно- 

Морского Флота (РГАВМФ) – послужных списков, аттестационных документов 

и других материалов дало возможность восстановить последовательность 

событий, связанных с военно-морской службой архиепископа Александра – 

капитана второго ранга А.М. Толстопятова. 

В Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.) в 

фонде «Институт пожарных инженеров Народного Комиссариата просвещения 

РСФСР» (Ф. 2575) было изучено личное дело профессора этого института А.М. 

Толстопятова, содержащее целый ряд сведений о его педагогической 

деятельности и военной службе после революции. Большую информативную 

ценность представляют характеристики руководства института и отклики 

сослуживцев о его научной и учебной работе. Также материалы Центрального 

государственного архива Санкт-Петербурга позволили уточнить ряд данных о 

судьбе членов семьи архиепископа Александра. 

В фондах отдела рукописей Российской национальной библиотеки в 

Санкт-Петербурге (РНБ СПб. ОР) было выявлено дело о закрытии домового 

храма Рождества Богородицы при Петроградской консерватории, настоятелем 

которого был священник Анатолий Толстопятов. Оно позволило прояснить 

целый  ряд  моментов,  связанных  с  обвинениями  отца  Анатолия  в 

«сопротивлением изъятию церковных ценностей». В деле содержатся пояснения 

самого отца Анатолия по поводу событий, имевших место при изъятии 

ценностей храма и его закрытии, показания поддерживавших его прихожан. 

Материала дела существенно дополняют сведения, выявленные при работе с 

материалами архива УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области. 

3. Источники личного происхождения. К ним относятся письма 

архиепископа Александра (Толстопятова) к разным лицам, перлюстрированные 

в рамках наблюдений за ним органов ОГПУ, сохранившиеся в его архивно- 

следственном уголовном деле в Пермском государственном архиве новейшей 
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истории (ПермГАНИ. Ф. 641-1. Оп. 1. Д. 8835). Ранее неизвестное письмо, 

написанное иерархом своему брату В.М. Толстопятову незадолго до смерти, в 

копии сохранилось в частной коллекции пермского коллекционера М.Ю. 

Кориненко. Эти письма позволяют более полно освятить личность архиерея, 

понять его восприятие окружающего мира, той реальности, в которой он жил в 

разные исторические периоды. 

4. Труды архиепископа Александра (Толстопятова) представляют 

ценнейший источник для нашего исследования. Будущий иерарх еще в 

молодости был склонен к литературной деятельности, о чем свидетельствует его 

мемуарная книга «В плену у японцев», вышедшая в свет в Петербурге в 1908 

году26 и в 1909 году27. Интересны его воспоминания о патриархе Сергии 

(Страгородском), вышедшие в свет в сборнике «Патриарх Сергий и его духовное 

наследство»28, а до этого в «Журнале Московской Патриархии»29. Из духовного 

наследия иерарха была издана книга «Путь ко спасению. (Мысли и думы)»30, 

вышедшая в 1998 году в Перми. Это книга духовных поучений архипастыря, в 

которой в то же время есть некоторые отсылки к обрывочным сведениям его 

биографии (то же можно сказать и о работах архиепископа Александра 

(Толстопятова) «Научное обоснование Библейского сказания о творении мира» 

и «Щит веры». Все содержащиеся в этих книгах сведения, дающие возможность 

на их основе реконструировать какие-то события его жизни, были использованы 

при подготовке данного исследования. 

Светские учебные и научные работы А.М. Толстопятова также могут 

представлять интерес для специалистов. В Российской государственной 

библиотеке находятся его пособия – «Краткий курс такелажных работ», «Курс 

 

26 Толстопятов А. В плену у японцев. Санкт-Петербург: типо-лит. «Е. Тиле пр.», 1908. 117 с. 
27 Толстопятов А. В плену у японцев. Петербург: тип. «Надежда», 1909 (обл. 1908). 53 с. 
28 Александр (Толстопятов), епископ. В Бозе почивший Патриарх Сергий // Патриарх Сергий и его духовное 
наследство. Изд.-е Московской Патриархии, 1947. С. 223–230. 
29 Александр (Толстопятов), епископ. Воспоминания о в Бозе почившем Патриархе Сергии . Журнал Московской 

Патриархии. 1944. № 9. С. 17–19. 
30 Александр (Толстопятов), архиеп. Путь ко спасению. (Мысли и думы). Пермь: Православное общество 

«Панагия», 1998. 144 с. 
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такелажных работ»31, научный труд «Исследование бокового изгиба тонких 

пластинок»32. В Государственной публичной исторической библиотеке России 

хранится напечатанная по распоряжению Морского Генерального Штаба в 1913 

году брошюра «Карточная система в применении к регистрации судовых 

команд»33.  В  издаваемом  под  наблюдением  Главного  Морского  Штаба 

«Морском сборнике» (№ 9 за 1907 год) опубликована научная работа лейтенанта 

А.М. Толстопятова «Минный предохранитель А. Толстопятова»34. Будущий 

иерарх был одним авторов-составителей вышедшего в 1908 году в Санкт- 

Петербурге «Краткого словаря морских терминов»35. 

В частной коллекции пермского коллекционера М.Ю. Кориненко 

сохранился рукописный текст диссертации архиепископа Александра 

(Толстопятова) на соискание степени кандидата богословия36 и машинописная 

копия его труда «Щит веры», завершенного в г. Молотове (в настоящее время 

Пермь) 20 августа 1945 года37. Оба эти труда являются замечательными 

памятниками православной апологетической мысли советской эпохи. Введение  

в научный оборот материалов апологетических трудов архиепископа 

Александра и их последующее издание представляют значительный 

исторический интерес для современной церковной науки. 

5. Отдельную группу источников представляют немногочисленные 

прижизненных публикации об архиепископе Александре в церковной и светской 

периодической печати. В «Журнале Московской Патриархии» имеется статья о 

его архиерейской хиротонии в 1934 году38 и о его кончине в 1945 году39. В 

 

31 Толстопятов А.М. Краткий курс такелажных работ. СПб: типо-лит. К. Биркенфельд, 1908. 103 с.: ил.; 

Толстопятов А.М. Курс такелажных работ. СПб: тип. Мор. м-ва, 1909. 60 с. 
32 Толстопятов А.М. Исследование бокового изгиба тонких пластинок. Петроград: тип. Мор. м-ва, 1917. 207 с. 
33 Толстопятов А. Карточная система в применении к регистрации судовых команд. СПб., 1913. 9 с. 
34 Толстопятов А. Минный предохранитель. Морской сборник. 1907. № 9. С. 121–128. 
35 Краткий словарь морских терминов / Сост. под ред. лейт. Гельмерсен, лейт. П. Павлинов, Толстопятов, 

Подашевский и мичман Гернет. СПб: Экон. типо-лит., 1908. 174 с. 
36 Александр (Толстопятов), архим. Научное обоснование Библейского сказания о творении мира. Рукопись. 

Пермь, 1928. 
37 Александр (Толстопятов), архиеп. Щит веры. Машинопись. Молотов, 1945. 
38 Журнал Московской Патриархии. 1943. № 18–19. 
39 Кончина иерарха. Журнал Московской Патриархии. 1945. № 10. С. 31. 
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последней из них неверно указана дата кончины иерарха – не 23 сентября, а 26 

сентября; эта ошибка впоследствии перешла в труды исследователей и 

энциклопедические издания. Публикации в официальном печатном органе 

Русской Православной Церкви интересны тем, что первая из них вышла в 

первый, краткий период выпуска «Журнала Московской Патриархии» в 1931- 

1935 годах; вторая –через непродолжительное время после возобновления его 

выпуска в 1945 году. Материалы этих заметок существенно отличаются от 

публикаций, посвященных архиерейским хиротониями более позднего времени, 

где появились и слово поставляемого при наречении, и обращение к нему 

Предстоятеля при вручении архиерейского жезла, и биографическая справка с 

фотографией. Сам архиепископ Александр опубликовал на страницах «Журнала 

Московской Патриархии» только одну статью, посвященную памяти патриарха 

Сергия40.  В  советской  периодической  печати  –  «Красной  газете»  и 

«Петроградской правде» (1922) священник Анатолий Толстопятов (архиепископ 

Александр) лишь кратко упоминался в статьях, опубликованных в связи с 

изъятием церковных ценностей и приговором по «Делу Петроградских 

церковников»41. 

6. Энциклопедическая и справочная литература. Существуют 

энциклопедические статьи, посвященные архиепископу Александру 

(Толстопятову)42. Первая из них была составлена митрополитом Мануилом 

(Лемешевским) и присутствует в его труде «Русские православные иерархи  

периода с 1893 по 1965 годы (включительно)»43, завершенном в 1966 году. Она 

 

40 Александр (Толстопятов), епископ. Воспоминания о в Бозе почившем Патриархе Сергии. Журнал Московской 

Патриархии. 1944. № 9. С. 17–19. 
41 Дело церковников. Красная газета (Петроград). 1922. 6 июля. № 149; Суд над церковниками. «Духовный» 

Петроград – участок церковно-политического фронта. Петроградская правда. 1922. 1 июля. № 144; Суд над 

церковниками. Приговор. Петроградская правда. 1922. 6 июля. № 148. 
42 Александр (Толстопятов Анатолий Михайлович; 4.11.1878, Москва - 26.09.1945, Молотов; совр. Пермь), 

архиеп. Молотовский и Соликамский. URL: https://www.pravenc.ru/text/64288.html (дата обращения 16.02.2022); 

Александр (Толстопятов) (1878 - 1945), архиепископ Молотовский и Соликамский URL: https://drevo- 

info.ru/articles/26332.html (дата обращения 15.04.2023). 
43 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 годы (включительно) 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Manuil_Lemeshevskij/russkie-pravoslavnye-ierarhi-perioda-s-1893-po-1965-gody- 

chast-1/36 (дата обращения 11.08.2023). 

http://www.pravenc.ru/text/64288.html
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содержит ряд существенных погрешностей. Митрополит Мануил неверно указал 

даты рождения и смерти иерарха, Морской кадетский корпус, где учился, а 

затем преподавал будущий иерарх А.М. Толстопятов назван «Морским 

инженерным училищем». Автор приводит неверные сведения об образовании 

архиепископа Александра. В частности, говорит об окончании будущим 

архиереем Санкт-Петербургской консерватории, в которой он никогда не 

обучался. 

В статье игумена Дамаскина (Орловского) в «Православной 

энциклопедии» также неточно указываются многие важные сведения и даты 

биографии иерарха: рождения и смерти архиепископа Александра, возведения 

его в сан архимандрита, срок его заключения перед назначением в Молотовскую 

епархию и т.д.44. 

Существенный интерес для уточнения ряда аспектов биографии отца 

иерарха – М. А. Толстопятова, и его дяди А. А. Толстопятова, имеет изданный в 

2010 году энциклопедический словарь «Императорский Московский 

университет: 1755–1917» (составители А.Ю. Андреев, Д. А. Цыганков)45, в 

котором содержатся посвященные им статьи. 

7. Мемуары. Каких-то воспоминаний современников архиепископа 

Александра на данный момент не удалось выявить, за исключением того, что 

интересные штрихи к его портрету даны в тенденциозном, но содержательном 

очерке известного атеиста, бывшего протоиерея А.А. Осипова «Мои архиереи», 

напечатанном в журнале «Наука и религия», представляющем собой его 

воспоминания об иерархах, с которыми он достаточно тесно общался в разные 

периоды своей жизни46. 

 

 

 

44 Дамаскин (Орловский), игум. АЛЕКСАНДР (Толстопятов Анатолий Михайлович). Православная 
энциклопедия. М., 2000. Т. 1. С. 503. 
45 Императорский Московский университет, 1755-1917 [Текст] : энциклопедический словарь / Московский гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. ; [авт. проекта, сост. А. Ю. Андреев, Д. А. Цыганков]. Москва : РОССПЭН, 

2010. 894 с. 
46 Осипов А.А. Мои архиереи. Наука и религия. 1969. № 2. С. 28–31. 
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Обращение к дореволюционным справочным изданиям позволило 

уточнить ряд деталей, связанных с проживанием семьи Толстопятовых в Москве 

и Санкт-Петербурге до революционных событий 1917 года47. 

Цель работы: в свете новых выявленных исторических источников 

исследовать жизненный путь, церковную деятельность, научное и духовное 

наследие архиепископа Александра (Толстопятова) в контексте истории России 

и Русской Православной Церкви конца XIX – середины XX вв. 

Исходя из цели, в работе решаются следующие научно-исследовательские 

задачи: 

1. Показать значение семьи в становлении личности будущего 

архиерея; 

2. Исследовать события, связанные с его военной, учебной и научной 

деятельностью до принятия священного сана; 

3. Изучить обстоятельства церковного служения и исповеднического 

пути иерарха; 

4. Рассмотреть особенности его архипастырской деятельности; 

5. Провести анализ научно-богословских трудов архиепископа 

Александра. 

Научная новизна диссертационного исследования определена тем, что: 

Работа показывает значение жизненного пути, служения и духовного 

наследия Преосвященного Александра (Толстопятова) для общего понимания 

процессов церковной истории советского периода, в частности, феномена 

совмещения священнослужения и военной службы в первые годы советской 

власти; значения личностного фактора в расширении или сужении тех рамок, в 

 

 

 

47 Книга адресов жителей Москвы, составленная по официальным сведениям и документам, 1862. В пользу 
учрежденных под Высочайшим покровительством Их Императорских Величеств Московских детских приютов. 

М.: тип. Бахметева, 1861. Ч. 1: Лица служащие. 1861. 667 с.; Алфавитный указатель жителей города Санкт- 

Петербурга, Кронштадта, Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа за 1901 год. СПБ., 1902; Алфавитный 

указатель города Санкт-Петербурга, Гатчины, Колпина, Красного села, Кронштадта, Ораниенбаума, Павловска, 

Петергофа и Царского села за 1912 год. СПБ., 1913. 
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которые были поставлены архиереи советским законодательством; развития 

православной апологетики в условиях антицерковных репрессий в СССР. 

Диссертация представляет собой новейшую, наиболее точную и полную 

документальную реконструкцию биографии архиепископа Пермского и 

Соликамского Александра (Толстопятова). 

Впервые в отечественной церковной науке проведен анализ духовного и 

научного наследия архиепископа  Александра (Толстопятова)  – его трудов 

«Научное обоснование Библейского сказания о творении мира» (1928) и «Щит 

веры (1945); 

Введены в научный оборот новые архивные источники, в том числе 

материалы: Архива Московской Патриархии (АМП), Российского 

государственного архива Военно-Морского флота (РГАВМФ), Центрального 

государственного исторического архива (ЦГИА) Санкт-Петербурга, 

Центрального государственного архива г. Москвы (ЦАГМ) и других 

центральных и региональных архивов. 

Методология и методы исследования. В исследовании нашли свое 

применение общенаучные и специальные исторические методы. Работа 

базируется на принципах историзма и научной объективности. 

Использование исторических методов: конкретно-исторического, 

сравнительно-исторического и др. позволило определить социально- 

политический контекст возникновения и поиска решений важнейших 

внутренних проблем, с которыми столкнулась Русская Церковь в 20-е – 40-е гг. 

ХХ века.В соответствии с принципом историзма, пастырская и архипастырская 

деятельность архиепископа Александра рассматривается во временной 

динамике, в контексте соответствующего исторического фона – государственно- 

церковных отношений в СССР, с учетом накопленных к нашему времени 

данных. Принцип научности обеспечивается привлечением всей совокупности 

методов исторической науки. Исследование основано на конкретно- 

историческом  подходе  к  анализу  поставленных  проблем,  использовании 
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сравнительного и описательного методов, систематизации, критической 

интерпретации источников. Историко-генетический метод дает возможность 

проследить постепенное становление личности Преосвященного Александра и 

его пути от мирянина до епископа Русской Православной Церкви. 

Сравнительный метод позволяет проанализировать деятельность 

Преосвященного Александра в сравнении с деятельностью других церковных 

иерархов, в различных епархиях и регионах страны. Использование системного 

метода позволило осмыслить деятельность архиепископа Александра на Алма- 

атинской и Молотовской кафедре, которая может быть представлена как система 

церковно-политической, патриотической, финансово-хозяйственной, научной и 

просветительской работы, направленной на развитие и укрепление влияния 

Русской Православной Церкви в Казахстане и Прикамье. 

В ходе исследования также применен метод статистического анализа, 

позволяющий выявить количественные и качественные характеристики 

состояния Алма-Атинской и Молотовской епархий, которыми управлял 

архиепископ Александр. В процессе разработки богословских аспектов 

исследования использован теологический метод исследования, 

предусматривающий соотнесение конкретных исторических явлений с нормой 

церковного самосознания, определяемого Божественным Откровением 

(Священным Писанием и Священным Преданием). В частности, деятельность 

архиепископа Александра и других архиереев Русской Православной Церкви и 

их взаимоотношения с государственной властью получают необходимую 

церковно-каноническую и взвешенную религиозно-нравственную оценку. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Существенное влияние на становление личности архиепископа 

Александра оказала семья. Пример жизни отца и матери стали фундаментом, на 

котором строились жизненные взгляды будущего архиерея, закладывалась 

ценностная шкала, с которой он соизмерял свои решения. Вынесенная из семьи 

религиозность и культурная основа жизни, а затем приобретенная военная 
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закалка помогли будущему иерарху оставаться цельной личностью и сохранять 

твердость убеждений в самых тяжелых жизненных обстоятельствах. 

2. Светский период жизни иерарха (1878 - 1920) – от рождения до 

принятия священного сана – в целом оказался достаточно благополучным и 

плодотворным. А.М. Толстопятов (архиепископ Александр) успешно 

реализовывал себя в различных сферах – как военный моряк, ученый, 

преподаватель, литератор. Этот период стал временем раскрытия 

многочисленных талантов личности будущего иерарха, его подготовкой к 

монашеской жизни и пастырскому служению Церкви Христовой. 

3. Период жизни архиепископа Александра (1920–1945), имеет ярко 

выраженный подвижнический и исповеднический характер. Череда тюремных 

заключений и ссылок (1922–1923; 1924–1928; 1931–1933; 1936–1939) закалили 

его духовно в страданиях за веру и Церковь. 

4. Архиерейское служение Преосвященного Александра в качестве 

управляющего сначала Алма-Атинской, а потом Молотовской (Пермской) 

епархиями пришлось на разные периоды советской государственной 

религиозной политики. В каждый из них, сообразуясь с обстоятельствами 

времени, архипастырь делал все возможное для укрепления церковной жизни на 

вверенных ему канонических территориях. 

5. Решающую роль в жизни архиепископа Александра сыграл Патриарх 

Московский и всея Руси Сергий (Страгородский), который в период пребывания 

иерарха в нижегородской ссылке (1926 - 1927) стал его духовным наставником и 

руководителем, а в 1933 году призвал архимандрита Александра к 

архиерейскому служению. В течение всей своей жизни Преосвященный 

Александр был верным другом и соратником патриарха Сергия, несмотря на 

расхождения во взглядах по ряду вопросов церковной политики. 

6. Важнейшей чертой церковного служения архиепископа Александра 

является его научно-богословская деятельность, связанная с написанием 

апологетических  трудов,  которые  являются  уникальными  памятниками 
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православной богословской мысли советского периода истории Русской Церкви. 

В своих взглядах на вопросы защиты православной веры и Церкви перед лицом 

«воинствующего безбожия» Преосвященный Александр близок святителю- 

исповеднику Луке (Войно-Ясенецкому). 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

имеющихся в церковно-исторической науке представлений о жизни и церковной 

деятельности архиепископа Молотовского и Соликамского Александра, 

создании целостного представления об его архипастырском служении и научно- 

богословском наследии. Диссертация позволяет лучше оценить масштаб 

личность Преосвященного Александра (Толстопятова), сквозь призму его жизни 

и подвига проследить общие тенденции церковной и общей истории России в 

рассматриваемый период. Введение в научный оборот его богословско- 

апологетических трудов и предварительная подготовка к их публикации, 

позволят глубже понять направление православной апологетической мысли 

1920-1940-х гг. 

Научно-практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что его результаты могут быть использованы в учебно- 

педагогической практике в высшей школе и в духовных учебных заведениях 

Русской Православной Церкви для чтения лекций и семинарских занятий по 

курсам Отечественной истории, религиоведения и культурологии, истории 

Русской Православной Церкви. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов, полученных в ходе работы над диссертацией, обусловлена 

привлечением репрезентативного для раскрытия избранной темы корпуса 

источников и необходимой историографии, а также применением комплекса 

научных методов, соответствующих поставленной цели исследования. 

Отдельные тезисы работы апробированы автором в его выступлениях на 

конференциях: VIII Всероссийской научной конференции «Большая перемена: 

трансформация общественного сознания в 1953–1985 гг.» (Пермь, 2023 г.), 
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научной конференции с международным участием «“Вечность всегда нарастает, 

и в этом её красота”: наследие А.Ф. Лосева и акмеология культуры» (Шуя, 2023 

г.), Международной научной конференции «Государственно-конфессиональные 

отношения и религиозные организации в годы Великой Отечественной войны. К 

80-летию “нового курса”» (Сергиев Посад, 2023), международной научной 

конференции «Государство, общество, церковь в истории России ХХ–ХХI 

веков» (Иваново, 2024 г.). 

Основные положения диссертации отражены в 4 научных работах, в том 

числе 3 из Общецерковного перечня рецензируемых изданий, в которых 

должны публиковаться результаты исследований соискателей церковных 

ученых степеней доктора богословия, доктора церковной истории и кандидата 

богословия48. 

Диссертация была обсуждена на заседании кафедры Церковной истории и 

общегуманитарных дисциплин Общецерковной аспирантуры и докторантуры 

им. святых Кирилла и Мефодия. 

Структура диссертации соответствует целям и задачам исследования и 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы, 

приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении представлены обоснование актуальности и степень 

научной   разработанности   темы   исследования,   анализируется   обзор 

 

48 Агафангел (Гагуа), игум. Апологетические труды святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и архиепископа 

Александра (Толстопятова) в 1945–1947 гг. Церковь и время. 2023. Том CIII. С. 78–90; Агафангел (Гагуа), игум. 

Становление архиепископа Молотовского и Соликамского Александра (Толстопятова) как православного 

богослова-апологета в эпоху советского богоборчества. Теологический вестник Смоленской православной 

духовной семинарии. 2023. № 3. С. 39–49; Агафангел (Гагуа), игум. Новые сведения о становлении личности 

архиепископа Молотовского и Соликамского Александра (Толстопятова). Церковный историк. 2023. № 3. С. 54– 

70; Агафангел (Гагуа), игум. Архиепископ Александр (Толстопятов) – исповедник и апологет Русской 

Православной Церкви первой половины XX века // «Вечность всегда нарастает, и в этом её красота»: наследие 

А.Ф. Лосева и акмеология культуры. Сборник материалов конференции с международным участием. Шуя- 

Иваново, 6–8 октября 2023 г. Шуя, 2023. С. 58–66. 
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источников, литературы и степень изученности темы исследования. 

Определяются объект, предмет, и цель исследования формулируются задачи, 

указываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследования. 

Глава I «Светский период жизни А. М. Толстопятова (1878 -1920)» 

посвящена изучению жизни и деятельности будущего иерарха до принятия им 

священного сана, влияния семьи на становление его личности. 

Параграф 1 «Влияние семьи на становление личности будущего 

иерарха» раскрывает, как семья оказала существенное влияние на 

формирование личности архиепископа Молотовского и Соликамского 

Александра (Толстопятова Анатолия Михайловича). Его отец – выдающийся 

ученый – минералог профессор Михаил Александрович Толстопятов, 

несомненно, являлся примером, как для самого владыки, так и для его братьев 

Владимира Михайловича и Вадима Михайловича. Все трое в известной мере 

шли путем своего отца – стали учеными-профессорами. Архиепископ Александр 

навсегда сохранил живой интерес к науке и привитую родителями с детства 

религиозность. Значительным оказалось влияние на становление иерарха его 

матери Елизаветы Дмитриевны Толстопятовой. Понимая душевные метания 

сына между любовью к морю и любовью к Церкви, она старалась удержать его 

от поспешных решений, чтобы сделанный им выбор был более осмысленным. В 

результате в своей жизни архиепископ Александр осуществил оба своих 

стремления, став морским офицером и священником-монахом. 

Братья и сестры также много значили в жизни иерарха. Переезд в Санкт- 

Петербург за старшим братом Владимиром оказал решающее влияние на 

определение жизненного пути будущего архипастыря. Отношения владыки к 

своим сестрам и братьям были теплыми и уважительными. Его дядя, Алексей 

Александрович Толстопятов, работавший директором библиотеки Московского 

университета, также оказал положительное влияние на взгляды племянника, 

воспитав в нем стремление к упорядоченности и систематизации. Именно в 



24  

большой, дружной и глубоко религиозной семье будущий архипастырь 

сформировался как цельный, разносторонний и талантливый человек,  

способный преодолеть множество испытаний, встречавшихся на его жизненном 

пути. 

В параграфе 2 «Военная служба и первый опыт заключения 

(японский плен)» содержится подробная информация о военной службе А. М. 

Толстопятова, времени проведенном им в море, в японском плену, приводятся 

сведения о его аттестациях при присвоении ему очередных званий, о 

награждениях и об исполняемых обязанностях во время его службы во Флоте. 

Военная служба оставила неизгладимый отпечаток не только в судьбе, но и в 

поведении архиепископа Александра. Умение переносить тяготы и лишения, 

связанные с военной службой, ориентироваться в экстремальных ситуациях во 

время войны и плена, понимание своей ответственности за принимаемые 

решения, привычка к дисциплине – все это служило подспорьем иерарху в его 

многотрудном исповедническом святительском пути. 

Параграф 3 «Учебная, литературная и научная деятельность А.М. 

Толстопятова» показывает, что во время светского периода своей жизни А.М. 

Толстопятов смог реализовать себя не только как морской офицер, но и как 

преподаватель, литератор, автор учебных работ, иллюстратор своих книг. У него 

были хорошие музыкальные способности, он владел иностранными языками. 

Как литератор он получил определенное признание. Период после 1917 года 

стал временем активный педагогической деятельности будущего иерарха. А.М. 

Толстопятов преподавал в Петроградском институте пожарных инженеров, где 

работал в 1919-1920 гг. в должности профессора. В 1920 году он вновь стал 

преподавать  в  Училище  комсостава  Флота,  и  только  арест  по  делу 

«Петроградских церковников» в 1922 году положил конец его военной службе и 

преподавательской деятельности. Известен целый ряд подготовленных им 

учебных и научных работ, в настоящее время сохранились два варианта издания 

«Курса такелажных работ», использовавшегося в учебном процессе Морского 
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корпуса и мореходных училищ, научная работа «Исследование бокового изгиба 

тонких пластинок» и другие издания. Его научные работы и преподавательская 

деятельность получили положительные отзывы. 

Глава II. «Исповеднический путь, пастырское и архипастырское 

служение (1920 - 1945)» посвящена второму этапу жизни иерарха, включающий 

в себя его служение священником и архиереем, ссылки и заключения. 

Параграф 1 «Принятие священного сана и пастырское служение» 

раскрывает обстоятельства, связанные с обучением А. М. Толстопятова в 

Петроградском богословском институте, его диаконской и священнической 

хиротониями, монашеским постригом, служении в домовой церкви при 

Петроградской консерватории. До своего первого ареста в 1922 году, несмотря 

на свой сан, продолжал преподавательскую работу в Училище Комсостава 

флота. Священническое служение отца Анатолия и обучение в Богословском 

институте прервал его арест в связи с печально знаменитым «процессом 

Петроградских церковников», инициированным советской властью в 1922 году в 

ходе осуществления кампании по изъятию церковных ценностей. Будучи 

досрочно освобожден, он вступил в число братий Александро-Невской лавры, 

но вскоре вновь был арестован. 

В параграфе 2 «Исповеднический путь: ссылки и лагеря» показан 

многотрудный исповеднический путь иерарха, начавшийся вскоре после его 

священнической хиротонии. Исповеднический путь Преосвященного 

Александра начался с «Петроградского процесса» 1922 года. После вынесения 

приговора находился в заключении в Петрограде, был досрочно освобожден. 

Повторный арест иерарха состоялся в 1924 году, когда Преосвященный 

Александр был уже иеромонахом. Очередной срок наказание он отбывал в 

Соловецком лагере особого назначения, где по некоторым данным привлекался 

к выполнению инженерных работ. Последний год пребывания в лагере был 

заменен двухлетней ссылкой в Нижний Новгород, куда он прибыл в 1926 году. 

Здесь  иеромонах  Александр  был  возведен  митрополитом  Сергием 
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(Страгородским) в сан архимандрита. В 1927 году по инициативе 

Нижегородского ОГПУ он был выслан из Нижнего Новгорода в Пермь, где 

продолжал служение и свои богословские труды. В 1928 году архимандрит 

Александр получил долгожданную свободу. Однако это период продлился 

недолго. В 1931 году он был вновь арестован в Перми. Срок отбывал сначала в 

Вишерских лагерях. В середине мая 1931 года его этапировали в Усолье, затем 

перевели в Беломорбалтлаг. После освобождения из заключения в 1933 году 

архимандрит Александр был призван к архиерейскому служению в Казахстане и 

назначен епископом Алма-Атинским. После трех лет управления Алма- 

Атинской епархией вновь был арестован, трехлетний срок заключения отбывал 

в Ухтинлаге. После освобождения в 1939 году жил на покое до 1943 года. 

Параграф 3 «Влияние на личность архиепископа Александра 

митрополита Сергия (Страгородского)» дает представление о степени этого 

воздействия. В Нижнем Новгороде он возвел его в сан архимандрита, затем 

призвал его к архиерейскому служению. После Нижегородской ссылки тесное 

общение архимандрита Александра (Толстопятова) с митрополитом Сергием 

продолжалось в постоянной переписке. Их отношения носили не только 

деловой, но и ярко выраженный дружественный характер. Несмотря на 

неоднозначное отношение к церковной политике митрополита Сергия, в целом, 

архимандрит Александр оставался его преданным другом и соратником. Об этом 

свидетельствуют опубликованные воспоминания архиепископа Александра о 

патриархе Сергии и материалы их служебной переписки. 

В параграфе 4 «Специфика архипастырского служения 

Преосвященного Александра (Толстопятова)» показано, что архиерейское 

служение Преосвященного Александра можно разделить на два периода. 

Первый – Алма-Атинский (1933-1936 гг.) пришелся на годы антицерковных 

репрессий в Советском Союзе. Особенностью архипастырского служения 

иерарха в Казахстане можно назвать его попытки сохранить организованную 

церковную жизнь в Казахстане, противостоять не только разрушительным 
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действиям советских властей, но и обновленческому расколу, пустившему здесь 

глубокие корни. Второй период – Молотовский (1943-1945 гг.) стал временем 

активизации и возрождения церковной жизни в СССР в годы Великой 

Отечественной войны. Его отличительной чертой стали труды архипастыря по 

открытию храмов в Молотовской епархии, попытки открыть пастырско- 

богословские курсы, борьба с остатками обновленческого раскола. 

Глава III. «Богословско-апологетическое и духовное наследие 

архиепископа Александра (Толстопятова)» раскрывает значение трудов 

иерарха, на данный момент, неизвестных широкой читательской аудитории. 

Параграф 1 «Получение богословского образования и подготовка 

кандидатской диссертации "Научное обоснование Библейского сказания о 

творении мира"» посвящен обстоятельствам подготовки этой научной работы, 

как в Петроградском богословском институте, так и в последующем. Делаются 

предположения о формате ее защиты. Его становление как православного 

богослова-апологета началось в период обучения его в Петроградском 

богословском институте, и было неразрывно связано с началом его пастырского 

служения. В 20-30 -е гг. XX века, в условиях постоянного внешнего давления и 

пребывания в лагерях и в административных ссылках в Нижнем Новгороде и в 

Перми, в заключении в Соловецком лагере особого назначения, в Вишерских 

лагерях в Усолье, в Беломорбалтлаге, Ухтинлаге будущий иерарх не расставался 

с научной работой и занимался написанием серьезных апологетических трудов. 

Научная работа явились для него не просто важным дополнением к пастырской, 

а затем и к архипастырской деятельности, но и раскрытием его 

исповеднического служения, как служения миссионера и апологета, 

свидетельствующего об истинах веры Христовой перед лицом воинствующего 

атеизма. 

В параграфе 2 «Книга «Щит веры» и значение деятельности 

архиепископа Александра как православного апологета первой половины 

XX века» показано, что после защиты кандидатской диссертации, вопреки всем 
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неблагоприятным внешним условиям, архимандрит, а затем епископ Александр 

продолжил свои апологетические труды. Часть из них, изъятых при обысках, 

были утрачены, но важнейшие сохранились, хотя пока и неизвестны широкой 

читательской аудитории. Наиболее важным из них является «Щит веры», 

завершенный иерархом в 1945 году в Перми. Содержание этой работы говорит о 

наличии у автора представлений о том, что происходящие в государственно- 

церковных отношениях перемены могут дать возможность честной научной 

дискуссии образованного духовенства с атеистами, защиты основ веры и 

опровержения безбожия через полемические дискуссии. В этом он близок со 

святителем Лукой (Войно-Ясенецким), двумя годами позже написавшем свое 

знаменитое апологетическое эссе «Дух, душа и тело». Значение апологетических 

трудов архиепископа Александра (Толстопятова) еще только предстоит 

раскрыть. Выстраданные его исповеднической жизнью, они составляют ее 

важную часть. 

В параграфе 3 «Книга "Путь ко спасению" и письма» отражено, что 

«Путь ко спасению» – единственная в настоящее время из опубликованная книга 

духовного содержания архиепископа Александра (Толстопятова). Она вышла в 

Перми в 1998 году, спустя 53 года после его кончины и содержит духовные 

выводы и поучения, которые иерарх сделал по итогам своего насыщенного 

яркими событиями и трудного жизненного пути. Существенная часть 

размышлений архиепископа Александра связана с его подготовкой к смерти. 

Эпистолярное наследие архиепископа Александра только предстоит 

обобщить и изучить церковным историкам и богословам. Оно раскрывает 

духовное богатство его многогранной личности, показывает многообразие его 

духовного общения с иерархами Русской Церкви, своими духовными чадами и 

родственниками. 

В Заключении диссертации подводятся итоги исследования, а также 

оцениваются возможные перспективы внедрения полученных выводов в 

церковно-практической деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования установлено, что формирование 

личности архиепископа Александра (Толстопятова) (1878–1945) протекало под 

сильным влиянием его семьи, где сформировался его интерес к науке, 

преподаванию, глубокая религиозность, любовь к музыке и художественному 

творчеству. 

Особое значение в его жизни имел личный пример отца – заслуженного 

профессора Императорского Московского университета Михаила 

Александровича Толстопятова (1836–1890), от которого иерарх унаследовал 

свои блестящие способности к научной работе и педагогической деятельности, 

умение всего добиваться своим упорным трудом. В своих научных 

междисциплинарных трудах, написанных на стыке богословия и естественных 

наук, иерарх постоянно стремился доказать тезис, воспринятый им своего 

покойного родителя – «между верой и настоящей наукой нет противоречий». Не 

случайно, в своей кандидатской диссертации, которую он завершал в Пермской 

ссылке в 1928 году, он постоянно делал отсылки к научным трудам отца, что 

также можно считать проявлением уважения и сыновней почтительной любви. 

Через всю свою жизнь архиепископ Александр пронес любовь к матери и 

своим братьям и сестрам. Атмосфера дружной семьи, где каждый член проявлял 

заботу о друг о друге, положительно влияла на личность будущего архиерея и 

сформировала его дружественный и миролюбивый характер. По 

промыслительному стечению обстоятельств старший брат архиепископа 

Александра – Владимир Михайлович Толстопятов (1873–) косвенно повлиял на 

выбор младшим братом карьеры морского офицера. А его дядя Алексей 

Александровича Толстопятов (1825-1896) - педагог, библиограф оказал влияние 

на племянника в его дальнейшей научно-систематизаторской деятельности. 

Жизненный путь Преосвященного Александра (Толстопятова) условно 

можно  разделить  на  два  этапа:  светский  (1878–1920)  и  пастырско  – 



30  

исповеднический (1920–1945). Желание стать монахом и встать на путь 

церковного слежения проявилось у будущего иерарха еще в детстве. Однако в то 

время оно не было сильным и постоянным, чтобы последовать ему в молодости. 

Проявившаяся после переезда семьи в Санкт-Петербург любовь к морю 

оказалась сильней религиозного чувства и предопределила для юноши Анатолия 

Толстопятова призвание к морской военной службе. Карьера морского офицера 

капитана второго ранга Анатолия Михайловича Толстопятова оказалась 

успешной. Ее этапами и важнейшими событиями стали: учеба в Морском 

кадетском корпусе, затем морская служба на разных военных судах 

Тихокеанского, а затем и Балтийского флота, участие в морских плаваниях и 

сражениях, посещение разных стран, преподавательская и воспитательная 

деятельность в Морском кадетском корпусе, окончание Михайловской 

артиллерийской академии с получением инженерной специальности, издание 

научных и литературных произведений. Необходимо признать, что светский 

этап жизни А.М. Толстопятова представляется ярким, насыщенным событиями 

и достаточно благополучным. Он быстро продвигался по службе, многократно 

награждался орденами и медалями, имел возможность проявить свои таланты в 

самых разных сферах, включая учебную, научную и литературную, был на 

хорошем счету у начальства, имел добрые отношения с сослуживцами.  

Анатолий Михайлович Толстопятов получил признание как начинающий 

литератор. Его мемуарный труд «В плену у японцев» был представлен 

императрице Александре Федоровне, после чего был допущен для 

распространения в библиотеки духовных семинарий и училищ. Выпавшие на его 

долю тяжелые испытания, каковыми можно считать раннюю смерть отца и 

тяготы японского плена только укрепили его волевой характер. Карьера 

морского офицера Императорского Флота капитана второго ранга А.М. 

Толстопятова была прервана революционными событиями 1917 года. Однако, 

оставив строевую службу, он оказался востребован как преподаватель целого 

ряда петроградских учебных заведений, в одном из которых стал профессором. 
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Вероятно, Анатолий Михайлович нашел в себе силы примириться с новой 

советской действительностью. До своего ареста в 1922 году он находился на 

действительной службе в Красном Флоте как преподаватель училища 

Комсостава Флота. В это время им был сделан ряд важных изобретений, 

написаны учебные пособия и научные труды. 

Этот первый период его жизни (1878–1920) – от рождения до принятия 

священного сана оказался большей частью жизненного пути иерарха, который 

можно рассматривать как подготовительный этап к его церковному служению. 

Известно, что морской офицер А.М. Толстопятов никогда не расставался со 

своей детской мечтой о монашестве и священстве. В различных экстремальных 

ситуациях он не раз мысленно возвращался к своим давним намерениям о 

служении Церкви. Анатолий Михайлович никогда не был женат, что косвенно 

подтверждает его желание стать монахом. Окончательное решение стать 

священнослужителем Анатолий Михайлович принял в тот момент, когда в 

советской России набирали силу открытые гонения на Православную Церковь. 

Такой глубоко осознанный выбор сулил множество опасностей и лишений, 

однако они не могли устрашить глубоко верующего в Промысел Божий 

закаленного в боях и служебных обстоятельствах военного моряка. 

Второй этап жизни иерарха, связанный с его священнослужением (1920– 

1945), носит ярко выраженный исповеднический характер. Став студентом 

Петроградского Богословского института, профессор А.М. Толстопятов в 1920 

году был рукоположен священномучеником митрополитом Петроградским 

Вениамином в сан диакона, а затем в сан иерея. Вскоре, в марте 1922 году, 

вместе со своим архипастырем и ректором Богословского института 

протоиереем Николаем Чуковым (будущим митрополитом Григорием) он 

оказался на скамье подсудимых по «Петроградскому процессу церковников», 

был осужден на 3 года. После года пребывания в Петроградском 

исправительном доме священник Анатолий Толстопятов был досрочно 

освобожден. 
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В 1923 году он принял постриг в Александро-Невской лавре под именем 

Александр. Однако в 1924 году был вновь арестован и привлечен к 

ответственности по «делу монахов Александро-Невской лавры». Осужден на 3 

года лишения свободы и направлен в Соловецкий лагерь, где привлекался к 

выполнению инженерных работ. После очередного досрочного освобождения в 

1926 году иеромонах Александр был выслан в Нижний Новгород, где проживал 

в Печерском монастыре и находился близком общении Заместителем 

Патриаршего Местоблюстителя митрополитом Нижегородским Сергием 

(Страгородским). В апреле 1928 года митрополит Сергий возвел иеромонаха 

Александра в сан архимандрита и рассматривал его как кандидата для 

архиерейской хиротонии. В декабре 1926 года архимандрит Александр был 

вновь арестован и в марте 1927 года выслан из Нижнего Новгорода в Пермь, где 

имел возможность совершать богослужения и заниматься научно-богословской 

работой. 

Относительная свобода, которой пользовался ссыльный архимандрит 

Александр, позволила окончить заочно прерванный курс богословского 

образования в Петроградском Богословском институте и завершить работу над 

кандидатской диссертацией «Научное обоснование Библейского сказания о 

сотворении мира». Предположительно, защита диссертации состоялась в 1929 

году, после окончания срока ссылки. 

В феврале 1931 архимандрит Александр был вновь арестован и 31 мая 

1931 года приговорен к трем годам лишения свободы в Беломоро-Балтийском 

лагере. После выхода на свободу в июне 1933 года архимандрит Александр 21 

августа того же года был рукоположен во епископа и назначен на Алма- 

Атинскую кафедру. Служение епископа Александра в Казахстане протекало в 

чрезвычайно трудных условиях. Отличительными чертами этого периода его 

архипастырской деятельности были мужественное сдерживание начавшегося 

антицерковного натиска, сопровождавшегося новым репрессиями, управление 

малочисленными приходами епархии и противостояние обновленцам. При этом 
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данный период его служения пока представляет собой определенную загадку: 

видно, что против него велась работа в Алма-Ате; видно под каким прессингом 

совершалось его служение, но сделать более подробную реконструкцию этого 

периода в рамках выявленных источников не представляется возможным. 

В августе 1936 года епископ Александр вновь был арестован и в сентябре 

того же года приговорен к трем годам заключения в исправительно-трудовом 

лагере в Коми АССР. После освобождения в марте 1939 года иерарх несколько 

лет провел «на покое». Проживая в Кировской области как частное лицо, он 

работал инженером-путейцем и поддерживал путем переписки постоянную 

связь с митрополитом Сергием (Страгородским). 

С наступлением кардинальных перемен в церковно-государственных 

отношениях 7 сентября 1943 года епископ Александр (Толстопятов) получил 

назначение на Молотовскую (Пермскую) кафедру и 8 сентября принял участие в 

Архиерейском соборе 1943 года, избравшем митрополита Сергия 

(Страгородского) Патриархом Московским и всея Руси. 

Служение преосвященного Александра на Молотовской кафедре (1943– 

1945) в годы Великой Отечественной войны оказалось не менее сложным и 

имело ряд отличительных особенностей. Оно протекало в условиях «нового 

курса» советской государственной религиозной политики, предоставившей 

возможность ограниченного возрождения церковной жизни. Отличительными 

чертами «молотовского» периода архипастырской деятельности Владыки 

являются неустанные труды по открытию храмов, пастырско-богословских 

курсов в Молотовской епархии, патриотическая деятельность по организации 

помощи фронту, преодоление остатков обновленческого раскола в Прикамье и 

плодотворная научно-богословская работа, увенчавшаяся написанием крупного 

апологетического труда «Щит веры», который архипастырь завершил незадолго 

до своей кончины 23 сентября 1945 года. 

Таким образом, деятельность архиепископа Александра (Толстопятова) по 

управлению Алма-Атинской (1933-1936) и Молотовской (1943–1945) епархиями 
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была непродолжительной, чуть более пяти лет. Большая часть его жизни после 

принятия священного сана прошла в условиях заключения в сталинских лагерях 

и в ссылках. 

Исповедническое служение архиепископа Александра тесным образом 

связано с личностью Патриарха Московского и всея Руси Сергия 

(Страгородского), который с момента знакомства в 1926 году лет был его 

духовным наставником. Иерархов также связывали не только церковно- 

административные отношения, но и дружественные, о чем свидетельствуют 

материалы их переписки и воспоминания архиепископа Александра. 

Несомненно, патриарх Сергий сыграл решающую роль в судьбе архиепископа 

Александра, подготовив и призвав его архипастырскому служению. В свою 

очередь Преосвященный Александр, несмотря на некоторые расхождения во 

взглядах, был верным и надежным соратником патриарха Сергия, никогда не 

отступавшим от его курса церковной политики. 

Важнейшей частью духовного наследства архиепископа Александра 

являются его апологетические труды «Научное обоснование Библейского 

сказания о сотворении мира» (1928) и «Щит веры» (1945), «Путь ко спасению» 

(1944-1945». Во многом они стали живым откликом на ту реальность, в которой 

жил ученый иерарх – в условиях политики государственного богоборчества и 

многолетнего неравного противостояния верующих и атеистов. С своих 

произведениях иерарх отстаивал принцип совместимости веры и подлинного 

научного знания, доказывал несостоятельность «научного атеизма» и 

бесперспективность работы профессиональных атеистов по искоренению 

религии. 

Все произведения архиепископа Александра являются его личным 

подвигом, так как написаны в экстремальных условиях ограниченной личной 

свободы, отсутствия доступа к научной литературе. Нам известна лишь малая 

часть его научно-богословского творчества, так как многие его произведения 

были изъяты при обысках. 
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Апологетические труды Преосвященного Александра (Толстопятова) – 

уникальные памятники православной богословской мысли в СССР 1920–1940-х 

гг. 

Содержание фундаментального труда «Щит веры», задуманного автором 

как учебник по апологетике и как пособие для ведения полемики духовенства с 

представителями атеизма, во многом перекликается с идеями, высказанными 

исповедником архиепископом Симферопольским и Крымским Лукой (Войно- 

Ясенецким) в работе «Дух, душа и тело». Во многом прослеживается схожесть 

жизненных путей и идейных позиций этих выдающихся архиереев Русской 

Православной Церкви: оба до революции принадлежади к дворянскому 

сословию, стали священнослужителями в зрелом возрасте, достигнув 

профессиональных высот и имея богатый опыт светской жизни, тот и другой 

считали дело рациональной защиты православной веры от нападок атеистов 

исключительно важной и необходимой. 

В свете проведенного исследования жизненного пути и духовного 

наследия архиепископ Молотовский и Соликамский Александр (Толстопятов) 

(1878–1945) представляется одним из ярких подвижников Русской Церкви ХХ 

века, страдальцев и защитников православной веры, достойным прославления в 

сонме Новомучеников и исповедников Российских. 
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