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Аннотация
Статья продолжает серию научных публикаций, посвященных   де‑

ятельности архиепископа Кирилла (Смирнова) на Тамбовской кафедре. 
Настоящее исследование затрагивает административный аспект архипа‑
стырского служения святителя Кирилла. Актуальность темы обусловлена 
научным интересом к наследию новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, в частности востребованностью на современном этапе опыта ор‑
ганизации церковной жизни в предреволюционное время. Рассматривае‑
мый период (1911–1916 гг.) управления Тамбовской епархией святителем 
Кириллом характеризуется наиболее активными его действиями, направ‑
ленными на созидание внутрицерковной жизни и церковно‑ общественных 
отношений.

  https://elibrary.ru/mizwyg
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Материалом для исследования послужили Высочайшие император‑
ские указы и повеления, определения Святейшего Синода и епархиальные 
административно‑ правовые документы, опубликованные в «Церковных 
ведомостях», «Тамбовских епархиальных ведомостях», а также матери‑
алы Государственного архива Тамбовской области, в которых находят 
отражение основные кадровые и административные решения святителя 
Кирилла. В работе использованы следующие научные методы: контент‑ 
анализ, историко‑хронологический, идеографический. 

В статье сделан вывод об основных направлениях административной 
деятельности архиепископа Кирилла в Тамбовской епархии, среди кото‑
рых решения по устроению монастырей и монашеской жизни, контроль 
за деятельностью приходов, упрочение церковно‑ общественных связей 
и социальная благотворительность, активизация миссионерской и ан‑
тисектантской работы. Освещенные в статье факты позволяют провести 
определенные исторические аналогии и использовать позитивный опыт 
служения архиепископа Кирилла в современной жизни Русской Право‑
славной Церкви.

Ключевые слова: Тамбовская епархия; святитель Кирилл (Смирнов); 
административная деятельность; церковно‑государственные отношения.

Введение

Преосвященный епископ Кирилл (Смирнов) возглавил Тамбов‑
скую епархию в 1909 году после подавления протестных волне‑
ний первой русской революции. Как известно, на пике протестов 
17 октября 1905 года император Николай II подписал манифест 
о даровании гражданских свобод. Архипастырю пришлось на‑
пряженно работать в условиях противостояния различных поли‑
тических партий. Это было время, когда в городе Тамбове начали 
издавать несколько газет либеральной направленности («Тамбов‑
ский голос», «Тамбовская жизнь», «Тамбовские отклики»), кото‑
рые некорректно освещали события епархиальной жизни, а также 
церковную и общественную деятельность самого епископа Кирил‑
ла. Административно‑ правовые документы государственного, 
синодального и епархиального уровней, опубликованные с 1911 
по 1916 год в официальной церковной прессе («Церковные ведомо‑
сти», «Тамбовские епархиальные ведомости»), а также материалы 
Государственного архива Тамбовской области позволяют объектив‑
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но оценить административную деятельность архиепископа Кирилла 
в указанный период, что является целью настоящего исследования.   

  
Устроение монастырей и монашеской жизни 

в Тамбовской епархии

Некоторое время по прибытии в Тамбовскую губернию владыка 
Кирилл внимательно изучал общее положение дел в епархии. Со‑
вершаемые святителем ежегодные обозрения епархии, которым он 
посвящал «значительную часть своего времени» [Журавский, 2004, 
с. 71], свидетельствуют о том, что он обращал пристальное внимание 
на все стороны ее жизни и, когда это было необходимо, давал полез‑
ные наставления и советы игуменам и игумениям, монашествующим 
мужских и женских обителей, членам Тамбовской духовной конси‑
стории, настоятелям храмов и приходским причтам, псаломщикам 
и регентам церковных хоров, ректорам, преподавателям и воспитан‑
никам духовных семинарий и училищ, руководителям, учителям 
и ученикам церковно‑ приходских и земских школ.   

В ходе архипастырских визитов он особое внимание уделял мо‑
настырям, посещая которые, «осматривал соборы и храмы, келей‑
ные корпуса и постройки, участвовал в богослужениях, нередко 
оставался на ночь, присутствовал на трапезе. Всегда, когда позво‑
ляло время и расписание поездки, он обращался с проповедью к на‑
сельникам или давал духовное наставление в беседе» [Феодосий 
(Васнев), 2023, с. 155]. Вскоре владыка пришел к выводу, что су‑
ществующие женские обители не в состоянии были вместить всех 
желающих иноческого жительства и, наоборот, в мужских мона‑
стырях ощущалась нехватка насельников. При посещении Николь‑
ского Черниева мужского монастыря Шацкого уезда владыка вы‑
явил множество нарушений монашеских обетов и монастырского 
общежития и вынужден был применить жесткие административ‑
ные меры. Он направил ходатайство в Святейший Синод о переводе 
насельников Черниева монастыря в другие обители, а в нем просил 
образовать женскую обитель. Указ Синода за № 10478 от 18 янва‑
ря 1912 года о реорганизации монастыря был опубликован в «Цер‑
ковных ведомостях». В нем, в частности, говорилось: «Шацкий 
Черниев Николаевский мужской монастырь Тамбовской епархии 
обратить в женский общежительный того же наименования, с та‑
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ким числом сестер, какое обитель окажется в состоянии содержать 
на собственные средства» (Определения, 1912, № 5, с. 37). После 
этого последовало решение Синода о назначении монахини Маг‑
далины, начальницы Моршанской Казанской женской общины (в 
обиходе «Прошин монастырь»), настоятельницей новообразован‑
ного женского монастыря с возведением ее в сан игумении (Опреде‑
ления, 1912, № 12, с. 77). 

После осмотра двух недавно основанных мужских монасты‑
рей владыка ходатайствовал о замене в них игуменов. В конце 
1910 года Синод освободил от должности настоятеля Носовского 
Спасо‑ Преображенского мужского монастыря иеромонаха Констан‑
тина, построившего эту обитель в чистом поле в 1908 году. Настояте‑
лем монастыря Преосвященный рекомендовал назначить насельни‑
ка Валаамской обители иеромонаха Симеона с возведением его в сан 
игумена (Определения, 1911, № 3, с. 19). 29 ноября 1911 года опреде‑
лением Синода настоятелем Борисоглебского Александро‑ Невского 
Хренникова мужского монастыря был назначен казначей этого мо‑
настыря иеромонах Константин (Определения, 1911, № 49, с. 409).

Предметом архипастырского попечения был и Вознесенский 
женский монастырь города Тамбова, являвшийся старейшей жен‑
ской обителью епархии. С 1690 года, то есть со времени его осно‑
вания святителем Питиримом, он оставался особножительным. 
Насельницы проживали на  территории обители в своих домиках, 
построенных на личные средства, и не представляли собой пол‑
ноценную монашескую общину, а являлись, скорее, сообществом 
женщин и девиц, пожелавших жить по монастырскому уставу. 
Следует отметить, что к приезду епископа Кирилла на кафедру 
в Вознесенской обители уже было сделано немало для созидания об‑
щежития. Игумения Антония (Аносова), происходившая из бога‑
той купеческой семьи, на рубеже XIX–XX веков построила в мона‑
стыре один трехэтажный и два двухэтажных каменных келейных 
корпуса и другие здания. Это позволило владыке ходатайствовать 
перед Святейшим Синодом о том, чтобы придать Вознесенскому 
женскому монастырю статус общежительного. В декабре 1911 года 
его ходатайство было удовлетворено (Определения, 1912, № 3, с. 19) 
и насельниц начали переводить из личных домиков в новые корпу‑
са. Этот процесс затянулся на несколько лет и до 1917 года не был 
завершен. 
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24 сентября – 3 октября 1912 года указом Святейшего Синода 
статус общежительного (Определения, 1912, № 41, с. 387) получил 
также Трегуляевский Иоанно‑ Предтеченский мужской монастырь 
в Тамбовском уезде, основание которому в 1690 году в сосновом 
лесу близ города Тамбова, на живописном берегу реки Цны, поло‑
жил святитель Питирим Тамбовский. 

При епископе Кирилле в Тамбовской епархии открылась новая жен‑
ская обитель. 30 апреля – 24 мая 1912 года Святейший Синод поста‑
новил учредить монастырь в честь святого Алексия, человека Божия, 
в селе Мамонтово Моршанского уезда (Определения, 1912, № 23, с. 242).

Попечение о благочестии в приходах

Анализируя административную деятельность архиепископа Ки‑
рилла, можно прийти к выводу, что, принимая те или иные реше‑
ния, он стремился призвать подчиненных к дисциплине и порядку, 
заботился о воспитании у людей благочестия и добрых нравов. Так, 
в 1911 году он обратил внимание на рапорт благочинного 1‑го Темни‑
ковского округа священника Василия Светлова, который писал сле‑
дующее: «Нужно для благочестия в народе давать надлежащее зна‑
чение священническому благословению и дорожить им и не вводить 
новшества. Многие иереи за последнее время вместо благословения 
подают руку мирянам, просящим св. благословения, или же, благо‑
словляя, лишают лобзания руки – этого святого обычая, укоренив‑
шегося веками. Некоторые отцы даже отцов диаконов и псаломщи‑
ков не благословляют, не дают руки для лобзания, отнимая ее. Дурно 
и возмутительно» (Выписка, 1911, с. 118). Преосвященный распоря‑
дился опубликовать этот рапорт в «Тамбовских Епархиальных Ведо‑
мостях» «к сведению и руководству» (Выписка, 1911, с. 120).

В первые годы пребывания на кафедре епископ Кирилл ре‑
шил придать официальный статус Тамбовской миссионерско‑ 
псаломщицкой школе, которая была открыта как Архиерей‑
ская певческая школа в 1894 году тамбовским епископом 
Иеронимом (Экземплярским) на его личные средства. В соответ‑
ствии с ходатайством владыки Кирилла от 2 августа 1911 года Си‑
нод постановил приравнять это учебное заведение к второклассным 
церковно‑ приходским школам с дополнительными курсами «для 
подготовления воспитанников к служению в низших должностях 
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клира в качестве помощников священникам по законоучительству 
в начальных школах» (Указ, 1911, № 12495, с. 1050). Теперь вы‑
пускники школы с полным правом могли занимать должности пса‑
ломщиков и учителей Закона Божия. 

Преосвященный возродил в Тамбовской епархии традицию, отме‑
ненную его предшественником епископом Иннокентием (Беляевым). 
В Тамбове издавна существовал обычай, когда причт храма при по‑
гребении умершего сопровождал гроб из дома в церковь и на кладби‑
ще с хоругвями, запрестольными иконами и перезвоном колоколов. 
В 1908 году владыку Иннокентия попросили отменить этот обычай, 
потому что «при похоронных процессиях не всегда и не всеми отдает‑
ся должное уважение святым иконам» (Указ, 1911, № 13723, с. 1156). 
Архиепископ Иннокентий согласился с таким мнением и отменил 
преднесение икон и колокольный звон при похоронах. Это решение 
вызвало недовольство в Тамбове, тем более что в уездных городах дан‑
ная традиция сохранялась. Многие считали, что «погребальный звон 
может действовать на живых, погрязших в суете земной, как звук 
трубы Архангела, зовущий на суд» (Указ, 1911, № 13723, с. 1157). 
В результате епископ Кирилл обратился в Синод, который 11 октября 
1911 года предписал «разрешить совершать в церквах города Тамбова 
колокольный перезвон, а в дни пасхальной седмицы – красный звон 
при перенесении умерших из дома в храм и из храма к месту погребе‑
ния» (Указ, 1911, № 13723, с. 1158). Таким образом, традиция была 
не только восстановлена, но и упорядочена.  

Епископ Кирилл не оставлял без своего пристального внимания 
и певческое дело в епархии, являющееся важной составной частью 
богослужения и церковного устава и призванное возносить сердце 
молящихся людей в горний мир, где ангелы непрестанно славосло‑
вят Бога. Сохранившиеся архивные документы свидетельствуют, 
что он следил за тем, как церковные хоры исполняли песнопения 
во время богослужений. Так, 26 марта 1914 года владыка подписал 
указ относительно исполнения хором «запричастных концертов». 
Архипастырь предложил заменить эти песнопения стройным чте‑
нием положенных молитв, в котором могли бы участвовать и при‑
хожане. Владыка подчеркивал, что «певчие ныне заботятся, главным 
образом, не о том, чтобы своим пением вызвать в предстоящих молит‑
венную настроенность и пробудить их дремлющую совесть, а о том, 
чтоб польстить уши их гармонией звуков» (Протоколы, л. 482).
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В 1915 году Преосвященный озаботился наведением дисципли‑
ны среди регентов и певчих, которые нерегулярно посещали спевки 
хора, что отрицательно сказывалось на качестве церковного пения. 
Газета «Тамбовский листок» 11 июля 1915 года сообщала, что вла‑
дыка предписал консистории «объявить регентам и настоятелям 
храмов о производстве записей посещения спевок. По этим запи‑
сям, – указывал владыка в резолюции, – я буду судить о том, что 
тот или другой регент терпим на церковной службе, и всех реген‑
тов, не умеющих наблюдать за исполнением их хорами требований 
епархиального Архиерея, предложу уволить и никогда в тамбов‑
ские хоры на службу не принимать» (Резолюция, 1915, с. 2).

Внимание епископа Кирилла привлекали и темы, которые при по‑
верхностном рассмотрении не представлялись значимыми, но и они 
не ускользали от его острого взгляда. Во всем, даже в мелочах, он стре‑
мился к порядку, благочинию и единообразию. Так, в 1914 году, оз‑
накомившись с  рапортом епархиального миссионера В. В. Соколова, 
Преосвященный распорядился, «чтобы полемичные собеседования 
с сентября велись в церковных школах или в других приспособлен‑
ных зданиях, но ни коим образом не в храмах» (Протоколы, л. 492). 
В 1915 году епархиальный наблюдатель церковно‑ приходских школ 
сообщил архипастырю, что священнослужители нередко приходят 
в учебные аудитории в полукафтанах и без иерейских наперсных кре‑
стов. В связи с этим владыка постановил, что «диаконы и священники 
в школах должны быть в рясах. Священники должны при этом иметь 
на себе наперсный крест» (Протоколы, л. 493).

С целью упорядочения собирания пожертвований на строитель‑
ство храмов в 1911 году святитель предложил вменить это занятие 
в обязанность мужчинам, освободив от него женщин. С целью зару‑
читься поддержкой высшей церковной власти он направил рапорт 
в Синод, который своим Указом от 5 января 1912 года поддержал 
владыку и посчитал «сделанное Тамбовским Епархиальным на‑
чальством распоряжение об отказе в выдаче сборной книги лицам 
женского пола правильным» (Указ, 1912, № 104, с. 39).

Социально‑ общественное служение и благотворительность 

Административные качества священномученика Кирилла, его 
благотворительность и искренняя забота о нуждающихся людях 
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привлекали к архипастырю меценатов и способствовали функциони‑
рованию социализирующих учреждений в городе Тамбове, и в част‑
ности училища для слепых детей. «Современники отмечали особен‑
ное участие епископа Кирилла в деле организации работы училища» 
[Дик, 2024, с. 118], которому он уделял значительное время в своем 
социальном служении, в результате чего учебное заведение успешно 
развивалось. При Преосвященном в нем построили новый простор‑
ный двухэтажный корпус с домовым храмом в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» [Дик, 2024, с. 119].   

Епископу Кириллу были присущи такие черты характера, как 
требовательность к себе, целеустремленность и исполнительность. 
Это стало причиной того, что на него обратили внимание император 
Николай II и члены Святейшего Синода. 3 января 1912 года архи‑
епископ Кирилл был приглашен в Санкт‑ Петербург для присут‑
ствия в Синоде (Высочайшее, 1912, с. 17). 28 февраля его предста‑
вили Императору (О представлении, 1912, с. 169). После заседаний 
Синода 17 марта 1912 года архипастырь вернулся в Тамбов, а через 
несколько недель, 6 мая 1912 года, ему был пожалован орден кня‑
зя Владимира II степени. Через год, в 1913 году, Преосвященный 
получил сан архиепископа «во внимание к примерно ревностному 
и отлично‑ полезному служению в священном сане» (Высочайший, 
1913, с. 379). 

Весьма ответственно архиепископ Кирилл отнесся к организа‑
ции выборов священнослужителей в Государственную Думу IV со‑
зыва, ставшую  последней в истории Российской империи. Перед 
началом избирательной кампании, 1 августа 1912 года, архипа‑
стырь разослал по благочиниям распоряжение. В нем он сообщал, 
что «приложит все заботы к тому, чтобы на предстоящих выборах 
в Государственную Думу содействовать избранию в состав Думы 
как из своей, так и из мирской среды лучших людей Родины» (Дело 
о выборах, л. 22). Для подготовки и проведения выборов был создан 
Епархиальный комитет, состоявший из благочинных и священни‑
ков и наблюдавший за тем, чтобы действия духовенства на выборах 
были согласованы. Председателем Епархиального комитета избра‑
ли протоиерея Александра Савостьянова. 11 сентября Комитет ра‑
зослал по всем благочиниям инструкцию, где говорилось: «1) по‑
давать голоса только за тех лиц, которые действительно преданы 
Церкви, Царю и Родине, 2) без особого благословения Его Преосвя‑

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий (Васнев Сергей Иванович). 
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щенства никому из духовенства не выставлять свои кандидатуры 
в члены Государственной Думы, 3) устроить предвыборное собра‑
ние 5 октября» (Дело о выборах, л. 9). От духовенства Тамбовской 
епархии в Государственную Думу IV созыва был избран священник 
Михаил Лачинов из храма села Остроухово Козловского уезда. 

В наибольшей степени талант организатора архиепископ Ки‑
рилл проявил во время подготовки и проведения торжеств прослав‑
ления и обретения мощей святителя Питирима в 1914 году. Состав‑
ление программы, планирование богослужений и мероприятий, 
хлопоты по приему высоких гостей и паломников – словом, все, что 
касалось этого события общецерковного масштаба, легло на плечи 
епископа Кирилла. «Получив из Святейшего Синода Указ Импера‑
тора» [Феодосий (Васнев), 2014, с. 16], разрешающий прославле‑
ние и обретение мощей святителя Питирима, он с честью справился 
с этой задачей и провел торжества на высоком уровне.  

Практически одновременно с проведением в епархии указан‑
ных торжеств началась Первая мировая вой на, которая повлияла 
на всю церковно‑ общественную деятельность святителя. Свое слу‑
жение в это время он исполнял с максимальной отдачей. «С пер‑
вых дней вой ны, движимый любовью к Отечеству и чувством дол‑
га, используя весь свой архипастырский опыт» [Феодосий (Васнев), 
2024, с. 75], владыка организовывал помощь фронтовикам, окорм‑
лял вдов и сирот, молился о победе русского воинства. 

Миссионерское служение и противодействие сектантству

Под личным наблюдением архиепископа Кирилла находилась 
еще одна важная область епархиальной жизни – миссионерское 
служение. С 1875 года в епархии действовало Тамбовское Казан‑
ское Богородичное (с 1903 года – Серафимовское) миссионерское 
братство, которое еще до приезда владыки в епархию имело отде‑
ления во всех уездах. Активно включившись в миссионерскую ра‑
боту, Преосвященный стремился ограничить влияние сектантских 
групп и движений. К таковым относилось так называемое движение 
«иоаннитов» – фанатичных почитателей протоиерея Иоанна Крон‑
штадтского, считавших его «живым богом». В ноябре 1910 года 
один из проповедников этого учения крестьянин Федор Маликов 
был задержан полицией в Усманском уезде Тамбовской губернии. 
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27 января 1911 года владыка написал письмо тамбовскому губер‑
натору, в котором сообщил, что крестьянин села Польное Ялтуново 
Федор Маликов под видом книгоноши получил разрешение на пра‑
во разносной торговли изделиями и брошюрами от Общества рас‑
пространения духовно‑ нравственных книг, состоявшего под покро‑
вительством Государыни. Он «распространял, наряду с другими 
изданиями, среди крестьян иоаннитскую литературу “Кронштад‑
тского маяка”. Крестьянин Маликов убеждал своих покупателей 
помещать портреты отца Иоанна Кронштадтского среди икон и по‑
читать их одинаково с иконами Господа и святых угодников, симу‑
лировал таинство Святого Причастия, предлагая из кружки с изо‑
бражением отца Иоанна Кронштадтского размельченные в святой 
будто бы воде “кронштадтские” просфоры, уговаривал продавать 
имения и не без успеха и жертвовать на “братию”» (Переписка, л. 3). 
В результате этой пропаганды в селе Завальном в иоаннитство пе‑
решли несколько православных прихожан, переставших посещать 
храм и враждебно относившихся к православной вере. У Маликова 
была помощница Екатерина Черезполосина, которая вела пропа‑
ганду иоаннитства, разъезжая по губернии под видом торговли вен‑
чиками и иконами. Владыка, ссылаясь на определение Святейшего 
Синода от 4–11 декабря 1908 года, признавшего иоаннитское уче‑
ние «еретическим, кощунственным и богохульным» (Переписка, л. 
3), просил губернатора прекратить деятельность Маликова и Че‑
резполосиной, воспретить им торговлю брошюрами и книгами 
и выслать на место их жительства. Кроме того, он предлагал уста‑
новить полицейский надзор за всеми книгоношами, которые тор‑
говали в Тамбовской губернии. Архипастырь также ходатайство‑
вал перед Московским отделением Общества по распространению 
духовно‑ нравственных книг лишить крестьянина Маликова пра‑
ва на торговлю изданиями этого Общества. Губернатор незамедли‑
тельно отреагировал на прошение владыки и 1 февраля 1911 года 
дал распоряжение Усманскому исправнику прекратить деятель‑
ность Маликова и установить надзор за книгоношами. 25 ноября 
1911 года Маликова задержали и выслали на родину. 5 декабря 
полиция поймала последнего пропагандиста иоаннитства Семена 
Ренякова, который имел удостоверение Общества и торговал бро‑
шюрами и книгами. Так по инициативе и при деятельном участии 
владыки Кирилла в епархии покончили с вредным учением.
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Святитель был убежден, что в православном государстве вла‑
сти обязаны совместно с духовенством бороться с чуждыми на‑
циональным духовным традициям лжеучениями. При этом он 
считал, что к каждой проблеме, возникающей на религиозной 
почве, следует подходить индивидуально и действовать в со‑
ответствии с христианским милосердием и здравым смыслом. 
Об этом свидетельствует дело крестьянки деревни Тенишевки 
Тамбовского уезда Веры Ивановны Семеновой (в девичестве Дев‑
леткильдеевой) и ее сына Петра Алексеевича, которые 17 января 
1911 года обратились с прошением к тамбовскому губернатору. 
Они писали: «Предки наши приняли крещение и перешли в пра‑
вославие. Мы же, проживая в среде магометан, хотя и числились 
православными, но исполняем обряды по вере магометанской» 
(Дело о деятельности, л. 12). Губернатор обратился за дополни‑
тельной информацией к причту Покровской церкви села Татар‑
щина, в приходе которой находилась деревня Тенишевка. Причт 
ответил губернатору: «Муж Веры Семеновой Алексей Прокопьев 
Семенов в церковь православную ежегодно ходит, у исповеди 
и Святого Причастия бывает, но жена его Вера Ивановна и дети 
его Иван, Анна, Роман, Алексей, Илья, Александр хотя и креще‑
ны, но по притеснению их матери в церковь православную не хо‑
дят. Алексей Семенов неоднократно просил причт воздейство‑
вать на его жену. Причт неоднократно делал ей внушения, и она 
на это никогда не давала уклончивых ответов. Причт покорно 
просит сделать ей строгое начальственное внушение» (Дело о де‑
ятельности, л. 26). Разобравшись в ситуации, епископ Кирилл 
распорядился, чтобы к Вере Семеновой были применены меры 
пастырского увещевания, так как жена Семенова и его старший 
сын Петр «имеют некоторые надежды поколебаться в своем ре‑
шении» (Дело о деятельности, л. 32). Более месяца увещеваний 
не принесли результатов. 18 ноября 1911 года в письме губерна‑
тору епископ Кирилл объявил свое решение: «Вера Семенова, 
47 лет, отношение ее к православию ограничивается двумя со‑
бытиями: 1) в младенчестве она была крещена, 2) вступая в брак 
с русским крестьянином Алексеем Семеновым, она повенчалась 
в православной церкви. Никаких христианских обязанностей 
она не исполняла, никогда не посещала христианского богослу‑
жения, не знает ни одной христианской молитвы, держится обы‑



73

чаев и правил магометанской веры, говорит по‑русски с большим 
затруднением, неграмотна. Всех своих детей воспитала в ма‑
гометанстве. После их крещения сняла с них кресты и больше 
они уже не имели никакого отношения к христианству. Отец, 
как человек слабовольный, в воспитание детей не вступал. Все 
дети живут по‑татарски и посещают татарское училище. Сына 
ее Петра, 22 года и саму Веру исключить из православных ме‑
трических списков. Магометанские дети остаются в вере отца» 
(Дело о деятельности, л. 36). Таким образом, указанная сложная 
проблема была разрешена в соответствии с принципами христи‑
анского милосердия и любви благодаря тщательному изучению 
и всестороннему анализу существа дела и взвешенному подходу, 
проявленному мудрым тамбовским архипастырем.    

Заключение

Святитель Кирилл, чье архипастырское служение на Там‑
бовской кафедре (1909–1918) совпало с Первой мировой вой ной 
и двумя русскими революциями, всегда стремился оперативно 
устранять негативные социальные тенденции, всеми средствами 
противодействовал сектантским движениям и антицерковным 
учениям, которые создавали угрозу благополучию российского 
общества и государственной стабильности. Нет ни одной стороны 
жизни епархии, в которой не проявилась бы его неординарная 
личность. 

В своей административной деятельности в Тамбовской епар‑
хии архиепископ Кирилл руководствовался духовной рассу‑
дительностью, которую святые отцы Православной Церкви 
называют одной из важнейших христианских добродетелей. 
Преосвященный стремился ограничить влияние сектантских 
групп и движений (например, так называемого движения «иоан‑
нитов») и проявлял в этом деле твердость и принципиальность. 
В то же время, подражая Спасителю, он проявлял христианское 
милосердие и любовь по отношению к заблуждающимся. Вникая 
в повседневную жизнь тамбовской паствы, он прежде всего забо‑
тился о ее верности Христу Спасителю, о внутреннем духовном 
устроении и нравственной чистоте. 
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Abstract
The article continues a series of scientific publications devoted to the 

activities of Archbishop Kirill (Smirnov) at the Tambov diocese. This study 
touches upon the administrative aspect of the archpastoral service of Saint 
Kirill. The relevance of the chosen topic is due to the scientific interest in the 
legacy of the new martyrs and confessors of the Russian Church, in particular, 
the demand at the present stage of Russian history for the experience of 
organizing church life in a situation of socio‑ political instability. The period 
under consideration (1911–1916) of the administration of the Tambov diocese 
by Saint Kirill is characterized by the most active actions of the archpastor, 
aimed at creating intra‑ church life and church‑ public relations.

The material for the study was the Highest Imperial decrees and 
commands, definitions of the Holy Synod and diocesan administrative 
and legal documents published in the Church Gazette, Tambov Diocesan 
Gazette, as well as materials from the State Archive of the Tambov region, 
which reflect the main personnel and administrative decisions of St. Cyril. 
The following scientific methods are used in the work: content analysis, 
historical‑chronological, ideographic. 

The article draws a conclusion about the main directions of Archbishop 
Kirill’s administrative activities in the Tambov diocese, including decisions on 
the establishment of monasteries and monastic life, control over the activities 
of parishes, strengthening church‑ public relations and social charity, and 
intensification of missionary and anti‑sectarian work. The facts highlighted 
in the article allow us to draw certain historical analogies and use the positive 
experience of Archbishop Kirill’s ministry in the modern life of the Russian 
Orthodox Church.

Keywords: Tambov diocese; Saint Kirill (Smirnov); administrative 
activities; church‑ state relations.
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