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ВВЕДЕНИЕ

Материалы для этой книги собирались более 10 лет. 
Первыми исследователями, написавшими о жизни свя-
щенника Иакова Горохова, были профессор В.И. Супрун 
и С.И. Иванов. 

Автор несколько лет трудился в Комиссии по канониза-
ции святых Волгоградской епархии, но и позже книга допол-
нялась и редактировалась. Первые статьи были опубликова-
ны в епархиальной газете «Православное слово», и в сбор-
нике «Материалы к жизнеописаниям репрессированных 
священнослужителей Волгоградской епархии».

Большую помощь в сборе документов для написания 
книги оказали сотрудники архива Управления ФСБ России 
по Волгоградской области, и сотрудники Государственного 
архива Волгоградской области. Часть материалов собрана 
в Государственном архиве Саратовской области.

Автор благодарит за помощь в подготовке данного из-
дания протоиерея Вячеслава Жебелева, настоятеля прихо-
да строящегося Александро-Невского собора и иеромонаха 
Климента (Наумова), руководителя епархиальной комис-
сии по канонизации святых Волгоградской епархии.

Автор с благодарностью примет 
все замечания и дополнения 

по электронному адресу: 
antonov34@mail.ru
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
СВЯЩЕННИКА

ИАКОВА
ГОРОХОВА 

(1880–1921 годы)

СЕМЬЯ И УЧЁБА

Яков (Иаков) Петрович Горохов родился в 1880 году в го-
роде Камышине Саратовской губернии в семье потомствен-
ных священнослужителей.

Его отец, Пётр Яковлевич Горохов, после окончания 
Саратовской духовной семинарии преподавал арифмети-
ку в Камышинском Духовном училище, а после рукопо-
ложения во священника был направлен в Казанскую цер-
ковь села Пришиб Царевского уезда. В 1891 году отец Пётр 
был назначен епархиальным миссионером и приписан 
к Астраханскому кафедральному собору, где прослужил 
16 лет. В 1902 году он был награждён наперсным крестом, 
а в 1906 году – орденом Святой Анны «за присоединение от 
раскола и разных сект свыше 100 лиц». У протоиерея Петра 
Горохова было три сына: Михаил, Яаков, Иван и дочь Вера. 
В 1907 году отец Пётр подал прошение епископу Гермогену 
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о переводе его в Казанскую церковь города Царицына – это 
прошение было удовлетворено.1 

После окончания семинарии и рукоположения во свя-
щенника отец Иаков Горохов служил в церкви села Алек-
сандровского Ставропольской епархии. В 1911 году он за-
кончил Московскую Духовную академию со степенью кан-
дидата богословия и вернулся в Астрахань. Здесь и нача-
лась его деятельность на посту епархиального миссионера-
проповедника. 

1913 год в Саратове

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СЪЕЗД 
МИССИОНЕРОВ

Указом Святейшего Синода от 24 августа 1913 года за 
№ 13366 священник Иаков Горохов был назначен на долж-
ность епархиального противосектантского миссионера-
проповедника в Саратовскую епархию. Он сменил на этой 
должности протоиерея Павла Соколова, которого назначи-
ли в церковь Саратовского Крестовоздвиженского монасты-
ря. Пожилой и умудренный опытом протоиерей в тяжелые 
для страны годы стал архиепископом Петром (Соколовым), 
и возглавлял Сталинградскую епархию с 1930 по 1935 год. 
В 1936 году после двух арестов его перевели на Воронежскую 
кафедру, где он, прослужив меньше года, был арестован тре-
тий раз и расстрелян богоборцами.2 

1 Государственный архив Саратовской области (далее: ГАСО). Ф. 135. 
Оп. 1. Том 5, Д. 5934. Решение консистории по прошению священни-
ка миссионера Астраханской епархии Петра Горохова о переводе его 
на службу в Саратовскую епархию и предоставлении места священ-
ника в Царицыне. 1907 г.

2 Архив Управления ФСБ по Волгоградской области. Дело по обвине-
нию Соколова П. И. и др. // Ф. 6. Д. 5647-пф.
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Уже через неделю, 3 сентября был созван съезд миссионе-
ров Саратовской епархии, куда собралось около 50 человек. 
Кроме Горохова был противораскольнический епархиаль-
ный миссионер священник Игнатьев, 9 уездных и 37 окруж-
ных миссионеров. 

Съезд работал два дня. В первый день утром председа-
тельствовал епископ Саратовский и Царицынский Алексий 
(Дородницын), остальное время его заменял ректор Сара-
товской семинарии архимандрит Серафим. Секретари вели 
журналы для записи решений съезда, которые потом были 
«почтительнейше представлены на благоусмотрение Его Прео-
священства». Всего составлено 20 журналов, которые опубли-
кованы в Саратовских епархиальных ведомостях.3

Епархиальный миссионер даже составил им в помощь 
подробный «Список сект существующих в Саратовской 
епархии с обозначением характерных особенностей каждой 
из них». Он указал 11 сект с краткой характеристикой: «Хлы-
сты – признают перевоплощение Христа, Богородицу и прочих 
святых, отрицают брак как скверну. От церкви никогда види-
мо не отделяются, но у себя собирают тайные собрания, на ко-
торых низводят искусственными приемами «озарение Духом», 
дары пророчества, дары языков и т.п. Многие признают и прак-
тикуют свальный грех».4 

Тогда же священником Иаковом Гороховым был состав-
лен и опубликован «Список книг одобренных и рекомендо-
ванных съездом миссионеров для борьбы с сектантством». 
Сюда входили 26 изданий с краткими пояснениями. Напри-
мер: «Симфония Лопухина. Цена 6 р. С пересылкой – 7 р. Для 
бесед, особенно частых, без предварительной подготовки, необ-
ходима. Любой текст, которого вы забыли цитату, подыщите 
по ней. Любой библейский термин, вы сможете истолковать,  

3 Журналы съезда о. о. миссионеров Саратовской епархии 1913 г./ Са-
ратовские епархиальные ведомости. – 1914 г. – № 3 – С. 15–30.

4 Горохов И.П., Список сект // Саратовские епархиальные ведомости. – 
1913 г. – № 12 – С. 59-61.
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если узнаете в каких смыслах он употребляется вообще  
в Библии». В этом списке отдельно указаны книги для рев-
нителей православия, духовенства и миссионеров. Показа-
тельно то, что все книги можно было получить в Саратове 
от Епархиального миссионера, хотя указывались и адреса 
издательств с отпускными ценами.5

Подводя итог этого Съезда можно смело утверждать, что 
все участники (в том числе и Его Преосвященство) остались 
довольны столь продуктивной работой. Состоялось личное 
знакомство с новым епархиальным миссионером, и все при-
готовились к плодотворной деятельности.

ПОХОДНЫЕ СВЯЩЕННИКИ

После съезда было разработано «Положение о поход-
ных священниках Саратовской Епархии от 9–11 октября 
1913 года, и утвержденное Указом Синода от 4 декабря». Со-
стояло оно из 9 пунктов. В первом пункте указывалась цель 
данной деятельности: «…для утверждения в православии и для 
ограждения от сектантства жителей хуторов и поселений, уда-
ленных от приходских храмов».6

Что собой представлял походный храм? В свободном 
доме устанавливался полотняный иконостас, расклад-
ной престол и жертвенник. Имелись облачения, богос-
лужебные книги, подсвечники и необходимая церковная 
утварь. Все имущество помещалось в специальных ящи-
ках по описи, которая выдавалась походному священнику,  

5 Горохов И.П., Список книг одобренных и рекомендованных съездом 
миссионеров Саратовской епархии для борьбы с сектантством и мис-
сионерского обучения ревнителей православия // Саратовские епар-
хиальные ведомости. – 1914 г. – № 3 – С. 30-33.

6 Положение о походных священниках Саратовской епархии от 
9–11 октября 1913 г./ Саратовские епархиальные ведомости. – 1914 г. – 
№ 3 – С. 13–15.
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а второй экземпляр хранился в «Братстве Святого Креста». 
Это братство наблюдало за делопроизводством и отчетно-
стью походных храмов.

Всего было учреждено две походных церкви, которыми 
руководил епархиальный миссионер. Маршрут поездок 
утверждался епископом. Местный приходской священник 
был обязан оказывать им содействие. Он заблаговременно 
оповещал население о прибытии походной церкви, под-
бирал помещение для богослужения и квартиры поход-
ному причту, снабжал просфорами, свечами, певцами, 
чтецами и справками из церковных (метрических) доку-
ментов. Походный храм оставался на одном месте не более 
недели.

* * *

Первый выезд походной церкви состоялся 30 мар-
та 1914 года. На Вербное Воскресение походная церковь 
с благословения епископа Саратовского Алексия отпра-
вилась в Терсинские отруба Вольского уезда (т.н. Грязнов-
ский хутор).

Приезда церкви ждали. Один из местных стариков Ф. Си-
нев спросил: «Как это, батюшка, вы вспомнили то о нас греш-
ных, ведь мы без церкви давно изголодались и отруба-то не милы 
стали. Тяжелее всего для нас, что нет у нас Божьего храма. Тоска 
берет в такие великие дни. И за кого это нам Бога молить, что 
послал нам такую радость». 

Вот как пишет об этом сам священник: «служили всю 
Страстную седмицу, служили четыре дня Пасхи, исповедова-
ли и приобщали до 100 человек, крестили двух младенцев, хо-
дили по домам с пасхальными молебнами и раскидывали стан 
церкви в пяти поселках. Но за это краткое время много и очень 
много религиозной жизни внесла походная церковь в среду этих 
посещенных отрубов. Несмотря на массу неудобств, среди  
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которых приходилось жить причту этой церкви, несмотря 
на горечь разлуки со своими семьями в эти великие для каж-
дого христианина дни, все-таки с великим удовольствием 
вспоминаешь о тех особенных минутах, которые пришлось 
пережить в эту памятную поездку. Сколько неподдельного 
радушия, сколько самой искренней радости, сколько рели-
гиозного воодушевления встретили мы в этой подчас убогой  
обстановке!»

Вся статья показывает нам необходимость подобной 
деятельности. Крестьяне радостно встречали миссионе-
ров хлебом-солью, походная церковь была переполнена, 
и люди молились с умилением. А на Пасху они на перебой 
приглашали батюшку в гости и угощали «затейливыми про-
изведениями кулинарного искусства».7 

НАРОДНО-МИССИОНЕРСКИЕ КУРСЫ

Нам известно, что священник Горохов устраивал такие 
курсы дважды: с 8-го по 18-е декабря 1913 года в селе Ан-
типовка Камышинского уезда и с 27 января по 9 февраля 
1914 года в самом Камышине.

«Антиповка – это большое, торговое село на берегу Волги 
с населением в пять тысяч душ. Дух предприимчивости, лю-
бознательности и интереса к окружающей жизни и ее прояв-
лениям среди этого промышленного населения особенно развит. 
Сектантство и раскол ютятся здесь издавна. Из сектантов 
есть здесь молокане, евангельские христиане и баптисты, из 
раскольников: безпоповцы приемлющие брак и не приемлющие 
брака. Такое разноверие служит причиной колебания слабых по 
вере умов и смущает Антиповцев. Грамотными людьми ложь 
баптизма сознается прекрасно, но у них не хватает знаний, 
чтобы открыто выступить в защиту православия. Эти знания 

7 Горохов И.П., Первый выезд походной церкви // Саратовские епархи-
альные ведомости. – 1914 г. – № 8 – С. 46–48.
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они и получили на миссионерских курсах» – пишет священник 
Соловьев в своей статье.8 

Курсы велись таким образом: начиная с 8-го декабря, 
ежедневно с пяти часов вечера устраивались публичные бе-
седы по спорным вопросам. Беседы велись в обширном зда-
нии местной двухклассной церковной школы. Публичных 
бесед было проведено десять: о предании, о почитании свя-
тых икон, о почитании Божией Матери и святых угодников, 
о священстве и о посте. 

Вот что пишет тот же очевидец на страницах ведомо-
стей: «Беседы епархиального миссионера о. Иакова Горохова, 
этого идейного борца за православие, прекрасно знакомого с де-
лом миссии и самоотверженно преданного ему, были весьма 
увлекательны. Его громкий, ровный и приятный голос ясно 
был слышен во всех отдаленных уголках аудитории. Убежден-
ная речь, вытекавшая из глубины души, обильная яркими об-
разами, а также точными и удачными примерами, взятыми 
из житейского, близкого слушателям быта, произносимая 
к тому же отчетливо и выразительно, захватывала слуша-
телей и была понятна даже и подросткам. Окружив тесным 
кольцом кафедру проповедника и широко раскрыв рот и глаза, 
они тихо и покойно простаивали от начала и до конца бесед. 
В перерывах бесед пелись церковные песнопения или религиозно-
нравственные стихи.

Беседы отец Иаков вел весьма подробно, вполне исчерпывая 
предмет данной темы. По спорным вопросам подробно рас-
сматривалась и литература сектантов, прекрасно обличаю-
щая ложь самих писателей. Громкое «спасибо», «благодарим» 
и «спаси Господи» слышались со всех сторон аудитории после 
каждой беседы. Беседы так захватывали слушателей, что и по 
окончании их, расходясь по домам, народ долго рассуждал меж-
ду собой о слышанном. Очевидно, народ слушал их сознательно.  

8 Св. М., Народно-миссионерские курсы в селе Антиповке, Камышин-
ского уезда // Саратовские епархиальные ведомости. – 1914 г. – № 2 – 
С. 29–33.
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Великую пользу и радость доставляли они ему. Приятно 
было наблюдать, как слушатели, напрягая все свое внима-
ние, старались не проронить ни одного слышанного слова 
и все до мельчайшей запятой старались внести в свои тетра-
ди. Внимание их было чрезвычайно напряженно. Дисциплина  
удивительна».

Все беседы посещались сектантами. Часто вожаки их 
присутствовали на беседах, но в прения вступать не реша-
лись, хотя им предлагалась дискуссия и даже о. Иаковом Го-
роховым высылалось письменное предложение. Молчание 
сектантских вожаков учитывалось православными, как пол-
ное бессилие их в защите своего ложного учения.

Курсисты очень дорожили этими занятиями. Им всем 
нередко приходилось сталкиваться с сектантами и вести 
с ними ожесточенные религиозные споры. У некоторых из 
них или родные, или близкие знакомые увлекались сектант-
скою ложью. По окончании занятий некоторым курсистам 
были подарены Библии, и отец Иаков практически научил 
их как производить в ней пометки, руководясь своими за-
писями. Другим подарили противосектантские руководства 
Тифлова, Луцкого и другие брошюры. 

Аналогичный учебный план применялся на Камышин-
ских курсах. Утром начинались публичные беседы в Возне-
сенском соборе, а вечерние занятия продолжались в мест-
ной Успенской церковно-приходской школе. Отец Иаков 
прочёл 5 лекций по вышеуказанным темам. По 2–3 лекции 
читали местные священники: настоятель соборной церкви 
Камышина Николай Космодемьянский и священник Кон-
стантин Каменский из села Маматовки-Белгазы Аткарско-
го уезда. Постоянных слушателей было 35 человек (зареги-
стрированы только те, кто не пропускал занятия).

Именно отец Константин подготовил статью-отчет для 
епархиального журнала: «Все приготовления к курсам были 
сделаны заблаговременно, — приготовлены помещения, выпи-
саны от Епархиального Миссионера: Библии, Новые Заветы, 
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руководства по полемике с сектантами; уведомлены все при-
чты Благочиннического округа. Слушатели курсов посещали за-
нятия очень аккуратно и с большим интересом относились 
ко всем миссионерским беседам. Записи лекций велись всеми. 
План беседы в виде нескольких тезисов, подтвержденных соот-
ветствующими цитатами, записывался лектором миссионе-
ром на доске, а слушателями в своих тетрадях; — и каждый 
тезис объяснялся в отдельности. Кроме цитат из слова Божия, 
миссионерами употреблялись для выяснения того или другого 
учения доказательства из сектантской литературы (молокан-
ских и баптистских обрядников, катехизисов и других вероучи-
тельных книг, а также из их периодической литературы), из 
Истории церкви и Священного Предания».

Если сделать выводы из этих двух семинаров, то можно 
выделить следующее: епархиальный миссионер вёл бесе-
ды по наиболее важным заранее подготовленным темам; 
слушатели и местные священнослужители с нетерпением 
ждали его приезда; для участников приготовили небольшие 
подарки; оба раза на занятия приходили сектанты. Священ-
ник Каменский – даёт сухой информационный отчет на две 
странички, а священник Соловьев пишет более подробно, 
говорит об актуальности этих курсов, дает характеристику 
Горохову.9 

ПОЕЗДКИ С ВЛАДЫКОЙ ПО ЕПАРХИИ

В обязанности епархиального миссионера входили так-
же и поездки по епархии вместе с Архиереем. В статье «Обо-
зрение епископом Саратовским церквей и приходов Аткар-
ского, Камышинского и Царицынского уездов» такая поездка 
описана самим священником Гороховым. В июле 1914 года 
Владыку сопровождали три человека: отец Иаков Горохов, 

9 Каменский К. свящ., Камышинские народно-миссионерские курсы // 
Саратовские епархиальные ведомости. – 1914 г. – № 5 – С. 51–53. 
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протодиакон Ушаков и иподиакон К. Прус. Они путеше-
ствовали поездом, а потом пароходом.10

По дороге они заехали в Духосошественскую цер-
ковь с. Елани. Здесь, кроме прихожан, владыку встрети-
ли директор местной гимназии Ремезов со своими пи-
томцами. К ним Преосвященный обратился со словом 
о нездоровом направлении современного юношества, об 
оскудении среди него идеализма. Причина этому — на-
правление современной литературы, а следствие — всё 
учащающиеся самоубийства. Особенно Владыка настаи-
вал на доверии к своим воспитателям, без чего никакое 
воспитание невозможно.

Из этой церкви Преосвященный проследовал в Казан-
скую церковь с. Елани, где обратил внимание на франта-
псаломщика и поставил его на поклоны. Здесь Владыка 
сказал слово к собравшимся о материнстве, о воспитании 
детей, об отношении детей к родителям и родителей к де-
тям.

Вот как отец Иаков описывает пребывание в Дубовке: 
«14-го июля в 9 ч. утра Владыка прибыл в Дубовку в главный 
монастырский храм, где встречен был крестным ходом. Про-
следовав в храм и облачившись, Владыка во время часов возвел 
настоятельницу Царицынского женского монастыря Анну 
в сан игумении, а после литургии вручил ей жезл. После ли-
тургии Владыка осмотрел все монастырские храмы, колодец 
и службы и затем проследовал в приготовленные ему покои. 
Здесь он принял детей монастырского приюта, спрашивал 
их по Закону Божию, славянскому чтению, пению, арифме-
тике и даже интересовался рукоделием. Ответы были пре-
красные, и Владыка выразил свою благодарность учительни-
це Пелагее и воспитательнице Мариамне и обещал поощрить  

10 Горохов И.П., Обозрение Его Преосвященством Преосвященнейшим 
Алексием Епископом Саратовским и Царицынским церквей и при-
ходов Аткарского, Камышинского и Царицынского уездов // Саратов-
ские епархиальные ведомости. – 1914 г. – № 16 – С. 58–67.
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их наградою. Деток всех оделил крестиками и сластями и даже 
милостиво поинтересовался посмотреть детские игры, а за-
тем, дав им несколько тортов, отпустил их с архипастыр-
ским благословением».

Всего в эту поездку было осмотрено 24 приходских 
церкви, одна домовая церковь Камышинского духовного 
училища, 3 женских монастыря (Таловский, Краишев-
ский, Дубовский) и одна мужская Алексеевская пустынь 
около Елани. Настоятельницы двух монастырей были воз-
ведены в сан игуменьи, а одна – награждена наперсным 
крестом. Несколько священников получили заслуженные 
награды. Отец Иаков на местах проводил миссионерские 
беседы. 

Хочется отметить достойное владение литературным 
языком и наблюдательность миссионера. Оцените следу-
ющие строки: «Представители прихода и местное духовен-
ство встретили Владыку у ворот своего храма — первые с хле-
бом солью, а священнослужители с крестом и святою водою». 
Или: «Преосвященный проследовал в Казанскую церковь села 
Елани, где обратил внимание на франта-псаломщика и поста-
вил его на поклоны».

Подводя итог поездки, отец Иаков сказал: «Везде Его 
Преосвященством сказано было прихожанам то или другое 
назидание, везде спрошены были учащиеся, и всюду Владыка 
знакомился с деятельностью кружков ревнителей. Во всех се-
лах был отслужен краткий молебен с многолетием жителям 
веси сея — это многолетие провозглашал сам Преосвященный. 
Всюду были испытаны псаломщики в умении петь по обиходу 
и всюду народ громадными толпами стекался в храмы уви-
деть и получить назидание от своего Архипастыря. И долго-
долго ещё во всех этих местах от мала до велика будет вспо-
минаться имя Епископа Алексия, так внимательно обследо-
вавшего вверенную ему паству».



16

1914 год в Камышине

Батюшка целый год трудился, не покладая рук, но сара-
товский климат не пошел южанину на пользу – он серьёз-
но заболел, и попросил о переводе в родной Камышин. 
В августе 1914 года он был назначен настоятелем Вознесен-
ского собора г. Камышина и возведён в сан протоиерея.11 
14 сентября отец Иаков был назначен на должность благо-
чинного церквей г. Камышина.12

К сожалению, сохранилось мало документов о службе 
отца Иакова в Камышине. В соборе, кроме отца настояте-
ля, служили ещё три священника: Пётр Кунчеров, Леонид 
Кузнецов, Михаил Рождественский (наблюдатель цер-
ковных школ), диакон Лавр Чумаков и три псаломщика: 
Иоанн Горохов, Гавриил Феоктистов и Николай Наумов. 
Благодаря пастырской работе священнослужителей все 
прихожане участвовали в таинстве Исповеди и святого 
Причащения.

Из единственной сохранившейся исповедальной ве-
домости мы знаем, что всё семейство отца Иакова было 
у исповеди – жена его Мария Прокопьевна (28 лет) и дети 
их: Валентина (11 лет), Николай (9 лет), Августа (3 года) 
и Серафим (2-х месяцев). Среди прихожан были купцы: 
Иван Ильич и Александр Ильич Алтуховы, Пётр Васи-
льевич Портнов, Михаил Алексеевич Ковалёв (почётный 
попечитель реального училища). Здесь же записаны ка-
заки г. Камышина, в частности Василий Михайлович  
Серебряков.13

11 Официальный отдел // Саратовские епархиальные ведомости. – 
1914 г. – № 16 – С. 5.

12 Официальный отдел // Саратовские епархиальные ведомости. – 
1914 г. – № 17 – С. 4.

13 Государственный архив Волгоградской области (далее: ГАВО) Ф. 317, 
Оп. 1, Д. 3, Л. 20–21, Исповедальные ведомости Вознесенской церкви 
г. Камышина за 1915 год.
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17 августа священник Иаков Горохов был допущен к пре-
подаванию Закона Божьего в Камышинском реальном 
училище. До него преподавателем был прежний настоя-
тель Вознесенского собора – священник Николай Иванович 
Космодемьянский.14

Камышинское реальное училище было открыто 
в 1877 году. В 1914 для него было отстроено новое здание. 
В училище было 12 классов, где обучались 370 человек. В учи-
лище была своя библиотека состоявшая из 3600 названий 
и более 6000 томов. Других общественных библиотек в Камы-
шине не было. 26 преподавателей занимались с учениками 
по физике, математике, русскому-немецкому-французскому 
языкам, по черчению, рисованию и музыке.15 

В училище было четыре разных законоучителя: два пра-
вославных священника, католический ксендз и лютеран-
ский пастор! Преподаватели Закона Божьего были стро-
гими и требовательными к своим подопечным. Из отчёта 
за 1915–1916 учебный год классного наставника 7-го класса 
можно узнать, что 4 ученика получили по этому предмету 
оценку «5», 8 учеников – «4» и 8 учеников получили оценки 
в «3» балла. Следует учесть, что по другим учебным пред-
метам в этом классе «отличников» вообще не было (кроме 
рисования).16 17 18

14 ГАВО. Ф. 291, Оп. 1, Д. 131, Л.147–149, Переписка с попечителем Ка-
занского учебного округа, духовной консисторией… и другими об 
утверждении преподавателей на службу, о высылке послужных спи-
сков, вакантных местах и по другим вопросам за 1914 год.

15 ГАВО. Ф. 291, Оп. 1, Д. 128, Годовой отчёт Камышинского реального 
училища за 1914 год.

16 ГАВО. Ф. 291, Оп. 2, Д. 89, Свидетельства об окончании шести классов 
Камышинского реального училища за 1914 год.

17 ГАВО. Ф. 291, Оп. 2, Д. 92, Дело об окончательных и выпускных испы-
таниях учеников Камышинского реального училища за 1915 год.

18 ГАВО. Ф. 291, Оп. 1, Д. 136, Переписка с попечителем Казанского учеб-
ного округа, с Саратовской духовной консисторией об учащихся Ка-
мышинского реального училища за 1915 год.
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Первым (старшим) законоучителем в реальном учили-
ще был священник Александр Васильевич Трапицын, ро-
дившийся 11 августа 1876 года. Диакон Дмитрий Алексан-
дрович Молчанов из Дмитриевской церкви совершал мо-
лебны вместе с отцом Иаковом в домовой церкви училища 
с 1914 по 1915 год. Сохранилось прошение отца Иакова Горо-
хова о назначении его на штатную должность законоучите-
ля реального училища. Жалование штатного законоучителя  
в 1915 году было 600 рублей, а жалование дополнительного 
законоучителя всего 300 рублей.19

Война с Германией коснулась и Камышинского училища. 
В первый год войны трое преподавателей были призваны на 
действительную военную службу – в частности учителя ма-
тематики, пения и гимнастики. Среди учащихся были бе-
женцы из западных районов, а некоторые старшеклассники 
уже получали повестки о призыве на военную службу.

11 марта 1915 года протоиерей Иаков Горохов и свя-
щенник Трапицын отслужили благодарственный молебен 
в училище после падения Перемышля. На молебен в домо-
вой церкви собрались все студенты и преподаватели. Отец 
Иаков провозгласил многолетие «Царствующему Дому, Вер-
ховному Главнокомандующему и доблестной русской армии», 
а позже Вечную память «вождям и воинам, на поле брани за 
веру, Царя, и отечество живот свой положивших». После мо-
лебна все собрались в актовом зале, где директор училища 
сказал речь о геройстве русской армии. После этого учени-
ческий хор несколько раз исполнил гимн «Боже царя хра-
ни» и все кричали «ура».20 

19 ГАВО. Ф. 291, Оп. 2, Д. 94, Ведомости на получение жалования чинов-
никами Камышинского реального училища за 1915 год.

20 ГАВО. Ф. 291, Оп. 1, Д. 135, Переписка с попечителем Казанского учеб-
ного округа о преподавателях Камышинского реального училища за 
1915 год.



19

1916 год. 
ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ 

И РАНЕНЫМ

Царицын был тыловым городом. Уже в 1914 году здесь 
организовали приём раненых и больных воинов. Всего 
через городские лазареты прошли около 30 тысяч солдат 
и офицеров раненых на полях сражений. Православные 
священнослужители с прихожанами активно включились 
в благотворительную деятельность. По храмам собира-
ли денежные пожертвования и отправляли их на нуж-
ды военных. Посылки с тёплыми вещами, папиросами 
и многое другое доставлялось на передовую. По городу 
проходили манифестации, а в храмах служили молебны 
о победе русского оружия. Этот богатый опыт благотво-
рительности был использован во Вторую мировую войну, 
но советские историки предпочитают умалчивать такие 
факты.21 

19 октября 1915 года в Саратове прошло собрание Ко-
митета по призрению беженцев. Беженцев нужно обеспе-
чить жильём, питанием и работой. Чуть позже в Камыши-
не была открыта мастерская, где дети беженцев занимались 
плетением корзин и другими ремёслами.22 23

В 1916 году протоиерей Иаков Горохов был переведён из 
Камышина в Царицын. 24

21 Гречухина Ю., Солдатам Первой мировой // Волгоградская правда. – 
2014 г. – № 126 – С. 1, 3.

22 Комитет по призрению беженцев / Саратовские епархиальные ведо-
мости. – 1915 г. – № 32 – С. 1368.

23 Мастерская для детей беженцев / Саратовские епархиальные ведомо-
сти. – 1916 г. – № 19 – С. 694.

24 ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Том 5, Д. 7754. Решение консистории по проше-
нию протоиерея Камышинского Вознесенского собора Горохова Я. 
о перемещении его в Царицынский Успенский собор за 1916 год.
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1917 год. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Зимой 1917 года население испытывало большие труд-
ности из-за дороговизны продуктов питания. В январе по 
предложению царицынского духовенства был создан по-
требительский кооператив «Трезвость». Члены этого обще-
ства собрали собственные деньги и организовали доставку 
продуктов из соседней Донской области. Членами правле-
ния кооператива были избраны: протоиерей Строков, про-
тоиерей Горохов, управляющий отделением госбанка Зах 
и другие лица.25 26

В феврале 1917 года в Царицыне был открыт первый дет-
ский приют. Создание приюта профинансировало «Обще-
ство попечения о детях воинов, павших во вторую отече-
ственную войну».

На его открытии присутствовали: царицынский по-
лицмейстер В. В. Василевский, заместитель городского 
главы А. П. Мишнин, член Управы А. З. Козлов и другие 
общественные деятели. Перед открытием приюта был со-
вершен молебен, который служил протоиерей Иаков Го-
рохов и духовенство Скорбященского храма. Отец Иаков 
произнёс проповедь, в которой напомнил «о любвеобиль-
ном отношении Христа к детям, призвал общество к широко-
му призрению детей воинов, которые отстаивали и отстаива-
ют нашу родину на полях сражений».27

В начале марта появились первые слухи и газетные пу-
бликации о революции и об отречении от престола им-
ператора Николая. Было много домыслов и недоумений  

25 Развитие кооперации / Царицынский вестник. – 1917 г. – № 5360. – 
С. 2–3.

26 Царицынское Потребительское Общество «ТРЕЗВОСТЬ» / Царицын-
ский вестник. – 1917 г. – № 5397. – С. 2.

27 Открытие приюта для детей воинов / Царицынский вестник. – 1917 г. – 
№ 5385. – С. 2–3.
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среди простых людей. Вот как описывает «Царицынский 
вестник» столь важное событие в жизни Российской им-
перии: «Временное правительство отдало распоряжение, что-
бы все посланные в Петроград эшелоны (с войсками) были воз-
вращены обратно. «Что же мне делать?», тихо спросил царь. 
«Отречься от престола», – ответил представитель временного 
комитета. После краткой беседы царь заявил: «Мне было бы 
очень тяжело расстаться со своим сыном, поэтому я отрекусь 
от престола в пользу брата моего Михаила. Я подпишу отрече-
ние за себя и за сына». Царю тут же был дан для подписи заго-
товленный заранее акт отречения. Царь подписал его»

Следует отметить, что московские историки «перекопа-
ли» все центральные московские архивы, но до сегодняш-
него дня не смогли найти акт об отречении с собствен-
норучной подписью императора. Копий этого акта очень 
много, а оригинала нет! Возможно, что его никогда не было 
и всё это пропагандистская акция, вызвавшая страшный рас-
кол в российском обществе…

В одной из воскресных проповедей, отец Иаков Горо-
хов, высказал своё отношение к событиям происходящим 
в правительстве. Он сказал, что «по чувству совести духовно-
го лица не решается изменить присяги, данной престолу, и не 
находит возможным продолжать далее служение алтарю». Эта 
речь произвела шум и ропот среди молящихся. В храме 
присутствовал один из местных юристов, который стал до-
казывать, что вместе с передачей престола должны отпасть 
и все данные под присягой клятвы. Отец Иаков не стал пре-
рекаться и спокойно удалился из храма. Вскоре после этого 
домой к священнику явился военный патруль и арестовал 
его.28 Около месяца батюшка провёл под домашним аре-
стом и был освобождён 11 марта по решению исполкома.29

28 Арест соборного протоиерея Горохова / Царицынский вестник. – 
1917 г. – № 5397. – С. 3–4.

29 Временно-исполнительный комитет / Царицынский вестник. – 
1917 г. – № 5402. – С. 2–3.
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В апреле 1917 года, «в связи с переживаемыми события-
ми», на общем собрании городского духовенства был создан 
временный исполнительный совет царицынского городско-
го духовенства. В состав совета были избраны: протоиерей 
Иаков Горохов, протоиерей Владимир Пашин, священни-
ки Василий Мраморнов и Фёдор Космолинский, диакон 
Павел Беляков, псаломщики В. Смирнов и Александр Зла-
торунский. На собрании духовенства активно обсуждалось 
постановление временного правительства об уравнивании 
в правах всех граждан. После непродолжительных дебатов 
постановили дать право голоса, как диаконам так и псалом-
щикам наравне со священниками. Также, с радостью было 
встречено сообщение об отмене всех судимостей и баллов за 
поведение (которые ставили благочинные в послужных спи-
сках духовенства).30

Буржуазная революция позволяла царицынскому духо-
венству делегировать своих представителей в органы власти. 
Например, протоиерей Владимир Пашин заседал в Город-
ском Исполнительном Комитете, священник Фёдор Кос-
молинский – в обновлённой Городской Думе, а священник 
Василий Мраморнов – в обновлённом земском собрании. 
Эти священники использовали всё своё влияние, чтобы вы-
зволить отца Иакова из под ареста.

В 1917 году протоиерей Иаков Горохов был назначен бла-
гочинным г. Царицына.

В этом году умерло два царицынских священнослужи-
теля, и на их похоронах присутствовал отец Иаков Горо-
хов. 15 июля умер настоятель храма на подворье Балашов-
ского женского монастыря священник-миссионер Иоанн 
Райский (он прослужил здесь 17 лет). 29 августа от разры-
ва сердца скончался диакон Павел Беляков, служивший 
в Успенском соборе. Погребение совершал протоиерей Иа-
ков Горохов в сослужении протоиереев Пашина, Строкова, 

30 Из жизни духовенства // Царицынский вестник. – 1917г. – № 5433. – С. 3.
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Никольского, Венценосцева, Космолинского, Протогенова 
и многих других. После отпевания протоиерей Владимир 
Пашин сказал прощальное слово, а возле могилы протоие-
рей Иаков Горохов обратился к родственникам со словами 
утешения. По разрешению епархиального начальства отец 
диакон был похоронен в ограде Успенского собора.31 32

ВЫБОРЫ ЕПИСКОПОВ

Сложными для Саратовской епархии стали 1916 
и 1917 год. Анархически настроенное духовенство обвиня-
ло епископа Палладия (Добронравова) в дружбе с Распути-
ным и требовало его добровольного ухода с Саратовской 
кафедры. Красные комиссары присутствовали на епархи-
альных собраниях и ставили свои условия. Позже епископа 
Палладия арестовали и под конвоем выслали в Москву. Ца-
рицынское духовенство во главе с благочинным отцом Иа-
ковом Гороховым выслало телеграмму с протестом против 
высылки епископа. 

Указом Святейшего Синода от 7 июля 1917 года был на-
значен новый саратовский викарный епископ на кафедру 
в городе Петровске. Им стал епископ Дамиан, в миру Дми-
трий Говоров 1861 года рождения. В 1878 году он окончил 
Екатеринославскую Духовную семинарию, а в 1911 – Киев-
скую Духовную академию. В 1916 году его назначили епи-
скопом Ереванским викарием Грузинской епархии. Позже, 
в 1918 году он станет епископом Царицынским и эмигри-
рует в Болгарию с другими священнослужителями.

В августе 1917 года правящим архиереем был «демокра-
тически» избран Вольский викарий Досифей (Протопопов). 

31 Руссов М. свящ., Священник Иоанн Дмитриевич Райский // Саратов-
ские епархиальные ведомости. – 1917 г. – С. 873–875.

32 Красавцев А. псалом., Диакон Павел Иванович Беляков // Саратов-
ские епархиальные ведомости. – 1917 г. – С. 977.
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Выборы проходили по разрешению Священного Синода. 
Всё произошло очень быстро – 11 августа была получена 
телеграмма из Синода, 12 августа на Епархиальном собра-
нии были утверждены правила для выборов епископа, а уже 
14 августа состоялись сами выборы. Среди 12 кандидатов 
было 11 священнослужителей и один мирянин, среди них: 
епископ Досифей, епископ Гермоген, епископ Модест (Ни-
китин), архимандрит Борис (ректор семинарии) и другие. 
Всего участвовало 277 делегатов, из них 248 подали свои го-
лоса за епископа Досифея, 44 – за епископа Гермогена, 4 – за 
архимандрита Бориса.33 

Из царицынских священнослужителей никого на эти вы-
боры не пригласили.

1918–1919 годы. 
В КРАСНОМ ЦАРИЦЫНЕ

Зима 1918 года выдалась очень тяжелой и голодной. 
Беженцы хлынули в южные губернии в поисках продо-
вольствия и работы. Царицын также наводнили толпы 
приезжих. Председатель Царицынского совета солдат-
ских, рабочих, крестьянских и казачьих депутатов Яков 
Ерман пытался через газеты образумить и остановить 
людей: «Царицынский Совет предупреждает всех граждан, 
едущих в город Царицын на Волге на заработки, что их ожи-
дает там БЕЗРАБОТИЦА, НЕДОСТАТОК ХЛЕБА и ОТ-
СУТСТВИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛЬЯ. Поэтому Совет 
просит граждан воздержаться от поездки в город Царицын, 
чтобы не нести напрасно лишних расходов и не попасть в ещё 
более тяжелое положение, чем у себя на родине. Предупреждай-
те и других не ехать в Царицын, где нет ХЛЕБА, РАБОТЫ  
и ПОМЕЩЕНИЙ».

33 К-й А., Первые в Саратове выборы епархиального епископа // Сара-
товские епархиальные ведомости. – 1917 г. – С. 836–843.
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В марте 1918 года вышел декрет Ленина об отделении 
Церкви от государства. Согласно этому декрету нового пра-
вительства отменялось преподавание Закона Божьего во 
всех школах. Декрет отменял финансирование церковных 
предметов в школах, давал приоритет «научным» предме-
там, но разрешал преподавать в самих церквах или в спе-
циально арендованных зданиях за счёт добровольных по-
жертвований. 

Царицынская городская Дума, в которой состояли де-
путаты разных партийных течений, частично изменила 
декрет. Финансирование отменялось, но для уроков пре-
доставлялись школьные помещения. В городскую Управу 
поступило несколько коллективных писем от родителей 
учеников с требованием сохранить финансирование вероу-
чительного предмета. 19 марта родители и священнослу-
жители пришли на заседание Думы и потребовали дать им 
слово. 

В большевистской газете «Борьба» от 23 марта вышла 
статья Сергея Минина, который давал пояснения по декре-
ту об отделении Церкви и рассказал о выступлении верую-
щих в Думе. Статья называлась «Постановление Думы о «За-
коне Божием» и «гонимое» кривославие». Сам Сергей Минин 
был сыном священника Константина Минина из города Ду-
бовки, и поэтому он был хорошо подготовлен к дискуссии 
по церковным вопросам. В своей статье он написал следую-
щее: «Государство предоставляет всем религиям полную свобо-
ду, не требуя их услуг для себя. Религия не должна вмешиваться 
в преподавание науки. Религия – дело частное, и проповедники 
того или иного вероучения должны содержаться за счёт самих 
верующих, а не за счёт всех, то есть за инакомыслящих или со-
всем не верующих». 

Дальше Минин пишет о выступлении верующих в Думе: 
«Они изобразили рабочую и крестьянскую власть, как гонитель-
ницу веры, себя представили как гонимых, как мучеников, при 
этом скромно заявили, что они – представители большинства 
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народа». Во время голосования по вопросу о преподавании 
в школе голоса разделились следующим образом: декрет 
поддержала вся Городская Управа и 32 из 52-х гласных (так 
называли депутатов). Против декрета выступила буржуазия, 
а Минин подвёл итог: «Ещё раз подтвердилось, что Церковь 
со всем её кривославием нужна не бедноте, а имущим классам 
и сторонникам монархии».34

В Думе выступал и протоиерей Иаков Горохов. Его спро-
сили как он относится к советской власти, на что священник 
откровенно признался: «Я считаю, что идеальный царь лучше 
идеального народовластия».

Ещё в Царицыне против Закона Божьего протестовали 
сами школьные учителя. 24 марта состоялось общее собра-
ние членов Союза учителей низших начальных школ го-
рода Царицына. Общее собрание вынесло постановление 
поддержать решение Городской Думы и устранить Закон 
Божий из числа программных предметов.

В газете «Солдат революции», 14 сентября 1918 года, был 
опубликован злобный фельетон под названием «Черная ко-
манда». Первым был оклеветан Патриарх Тихон, якобы уча-
ствовавший в заговоре против рабоче-крестьянской власти: 
«Шеф долгополых жандармов, патриарх Тихон, рука об руку 
с «союзными» банкирами готовили вам голод, виселицы, пытки, 
расстрелы…» Дальше рассказывалось о мифическом мона-
стыре в Перемышльском уезде, где монахи якобы захватили 
в плен шестерых советских работников и убили их в стенах 
монастыря. Указано название: Троицко-Лютиков монастырь!

В третьей части фельетона рассказано про священника 
Иакова Горохова: «Царицын напрягал силы в борьбе с Краснов-
скими бандами. В Царицыне готовился заговор против Советской 
власти. А протопопу Царицынского собора Горохову взгрустну-
лось о всероссийском палаче Николае Романове. И протопоп Горо-
хов отслужил по нём панихиду…»

34 Минин С., Постановление Думы о «Законе Божием» и «гонимое» 
кривославие // Борьба. – 1918 г. – № 73. – С. 2–3
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«Со словом ″Братья! Господи!″ – на языке,
С крестом, Евангелием в руках,
С английским золотом в кармане
Идёт по трупам бедняков
Толпа откормленных ″отцов″»

Так завершает своё сочинение журналист под псевдони-
мом «Снегов». За упоминание в молитве имени Государя, 
отца Иакова арестовали в третий раз и заперли на речной 
барже, потому что тюрьма была переполнена. Несколько 
дней спустя его выпустили по амнистии.35

АРМИЯ ГЕНЕРАЛА ВРАНГЕЛЯ  
В ЦАРИЦЫНЕ

В июне 1919 года Кавказская армия генерала Врангеля 
заняла Царицын. По старой и доброй традиции офицеры 
пришли в кафедральный Александро-Невский собор на 
благодарственный молебен по поводу своей победы, по-
сле чего состоялся парад на площади перед собором. Отец 
Иаков Горохов как благочинный служил этот молебен 
и сказал пространную проповедь, в которой благодарил 
освободителей.36

Вот, что написал в газете «Неделимая Россия» о встре-
че генерала Деникина один из очевидцев: «Протоиерей на-
стоятель собора о.Горохов, много пострадавший от большевиков 
сидевший и в тюрьме и на барже, говорит глубоко прочувство-
ванную речь. Он взволнован, взволнована и вся толпа запрудив-
шая огромное здание собора. С церковного собора низко кланяет-
ся в пояс проповедник генералам Деникину, Врангелю и воинам 

35 Снегов, Чёрная команда // Солдат революции. – 1918 г. – № 32. – С. 1.
36 Врангель П.Н., Записки. Ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г. Т. 1: Воспоми-

нания. Мемуары. – Мн.: Харвест, 2002. – С. 248. 
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освободителям Царицына и всей России от неслыханных зверств 
и надругательств над церковью Божиею, и приглашает всех воз-
благодарить Бога за чудо освобождения».37

В Царицыне работала Особая комиссия по расследова-
нию злодеяний большевиков, которая собирала докумен-
ты, свидетельские показания очевидцев и подшивки газет 
«Борьба», «Солдат революции», «Известия царицынской 
комиссии по борьбе с контрреволюцией». В июле было рас-
копано несколько могил-ям, куда красные комиссары ски-
дывали трупы расстрелянных людей, большую часть из них 
опознали родственники. У многих были сломаны руки-ноги, 
пробиты головы, а руки связаны сзади телеграфной прово-
локой. 17 июля возле паперти Александро-Невского собора 
расставили 68 гробов. Площадь перед собором была запол-
нена солдатами и толпой народа. Отпевание погибших со-
вершал епископ Царицынский Дамиан, со всеми молился 
и командующий армией. После отпевания крестный ход 
отправился к месту погребения, расположенному возле со-
бора. Под грохот артиллерийского салюта гробы опустили 
в землю. Надгробное слово сказали Преосвященный Влады-
ка и протоиерей Валентин Свенцицкий.38

Когда Красная армия после ожесточённых боёв отби-
ла Царицын, то отец Иаков был арестован за поддержку 
добровольческой армии и агитацию: «при вступлении бело-
гвардейцев в город Царицын служил благодарственный молебен 
о даровании победы над большевиками, после чего произнёс речь, 
в которой, приветствуя добрармию, приветствовал избавителя 
от большевиков генерала Врангеля, и жаловался на Советскую 
власть, которая держала его в барже и тюрьме…»39

37 В.Д., Торжественная встреча Генерала Врангеля // Неделимая Рос-
сия. – 1919 г. – № 2. – С. 3-4.

38 Денисенко А., Похороны жертв красного террора // Неделимая Рос-
сия. – 1918 г. – № 16. – С. 3.

39 Архив УФСБ по Волгоградской области. Дело по обвинению Горохо-
ва Я.П. и др. // Ф. 6. Д. 27791-пф.
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Здесь интересно сравнить формулировки и почувствовать 
разную речь того времени. Приговор суда был жестоким – 
высшая мера наказания (расстрел), но приговор был услов-
ным, до следующего проступка. Отец Иаков вёл довольно 
активную общественную жизнь и как благочинный не мог 
отстраниться от событий происходивших в его округе. Поэ-
тому ни сам священник, ни его близкие не могли знать какой 
следующий поступок будет причиной для ареста.

Вместе с войсками генерала Врангеля эмигрировал 
в Болгарию Царицынский епископ Дамиан и другие свя-
щеннослужители. Храмы осиротели без священников, воз-
мущённые прихожане писали критические письма в га-
зеты. Отец Иаков Горохов остался в городе, и ему прихо-
дилось служить в нескольких храмах. Известно, что кроме 
Успенского собора он исполнял обязанности настоятеля 
Александро-Невского собора в центре Царицына. На бла-
гочиннических собраниях священники совместно решали 
трудные вопросы приходской жизни и молились за своих 
погибших братьев.

1921 год. 
В ТЮРЬМЕ ГУБЧЕКА

К сожалению, отец Иаков не пережил гражданскую во-
йну. В апреле 1921 года священника доставили в Царицын-
скую губернскую чрезвычайную комиссию по борьбе с кон-
трреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должно-
сти (далее Губчека). Арестовали его за контрреволюционную 
деятельность, в частности за переписку с заключенным иеро-
монахом Матвеем Олейник. Кроме того, ему припомнили 
благодарственный молебен при вступлении в город Белой 
армии и его проповеди о революции.40

40 Архив УФСБ по Волгоградской области. Дело по обвинению Горохо-
ва Я.П. и др. // Ф. 6. Д. 27791-пф.
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1 апреля было перехвачено письмо написанное иеро-
монахом Матвеем, который сидел в одиночной камере. 
В этом письме содержался рапорт на имя епископа Ено-
таевского Анатолия, где отец Матвей рассказывал о предъ-
явленных ему обвинениях, о том, кто его предал в Ленин-
ском уезде, и даётся совет как бороться с сектантством в Ле-
нинском уезде. Отец Иаков, получив письмо из тюрьмы, 
должен был подписать конверт и отнести его на почту. Во 
время домашнего обыска была обнаружена переписка, 
где два миссионера – отец Иаков Горохов и отец Матвей 
Олейник подробно обсуждали способы борьбы с общиной  
илиодоровцев.

5 апреля в Губчека поступило письмо от его жены Ма-
рии Гороховой, в котором она просила отпустить мужа 
домой: «Обращаюсь с покорнейшей просьбой в Царицын-
ский Революционный Комитет о содействовании взять моего  
больного мужа находящегося при смерти в тюрьме на поруки. 
Болен он тифом. Позвольте окружить его надлежащим уходом 
и дать возможность встать на ноги. В семье он один работник, 
а у меня на руках 5 маленьких детей! Не ради себя прошу – 
ради них! Я уже подавала заявление об отпуске мужа на поруки 
в Чрезвычайную Комиссию, но ответа никакого не последова-
ло. Пропуска в ЧК я не могу никак добиться. Поэтому время 
идёт, муж тает, а я немая свидетельница его страданий. Ради 
всего, ради человеколюбия не откажите мне в этом! Надеюсь 
что услышите сильную мою просьбу и не оставите сиротами 
к Светлому Дню Пасхи! Дайте возможность облегчить стра-
дания моего мужа!» 

Уполномоченный Беленков допросил отца Иакова 
21 апреля, особенно его интересовала переписка с заключен-
ными и способы передачи.

«– Нет ли у вас кого из священнослужителей, находящих-
ся в заключении при Губтюрьме с кем бы вы имели какое-
нибудь сношение?

– Есть – иеромонах Матвей Олейник.
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– Не извещали ли вы кого-нибудь о его положении?
– Я писал об этом своему товарищу архимандриту Соко-

лову Кириллу, писал о том, что если Олейника выпустят то 
нужно бы предложить ему место секретаря у Царицынского 
епископа, ещё писал своему епископу, который сейчас приехал, 
писал о том, что есть образованный человек (Олейник), кото-
рого можно поместить на должность секретаря.

– Не писали ли вы об Олейнике астраханскому епископу?
– Нет, не писал.
– Не передавали ли вы каких-нибудь вещей Олейнику, и если 

передавали, то с кем?
– Передавал два раза книги «Добротолюбие» через женщину, 

которая приходила из тюрьмы, но чья она я не знаю, только 
знаю, что она находится при тюрьме. 

– Если бы вы получили от человека, находящегося в заклю-
чении, какое-нибудь письмо для передачи по его назначению, 
то как бы вы поступили в этом случае? Как вы считаете если 
выполнить его просьбу, то будет это преступлением или нет 
перед существующими законами? 

– Если в письме заключается безобидная просьба, т.е. что-
нибудь прислать ему или постирать бельё, то я бы передал не 
считая это преступлением. Если бы письмо преследовало цель 
скрыть своё преступление или оказать влияние на свидетеля, 
то я ни в коем случае просьбу бы его не исполнил, потому что 
считаю это преступлением.

– Кем посылалось это письмо на имя Алексея Ивановичиа 
Арнольдова в Астрахань?

– Это письмо я посылал.
– Кто вам передал это письмо или вы его сами писали?
– Нет, это писал не я. Писал Олейник, но кто мне его пере-

дал я не скажу.
– Почему вы не хотите сказать кто вам передал подобное 

письмо?
– Потому что твёрдо не знаю фамилию этого человека, но 

передала женщина, которая находится при тюрьме.
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– Всегда вы получали и передавали письма с этой женщиной 
или ещё с кем передавали?

– По отношению к Олейнику больше ни с кем не передавал. 
Больше показать ничего не могу».

На другом допросе он прямо высказался о своём отно-
шении к Советской власти: «В данное время мой взгляд на Со-
ветскую власть таков: я подчиняюсь Советской власти добро-
вольно и вижу в господстве ея волю Божию. Могу сказать ещё, 
что за шесть месяцев Советская власть многое привела в луч-
шую сторону (отношение к религии и сравнительная свобода 
личности)». 

30 мая Коллегия Царгубчека вынесла постановление 
о расстреле священника Иакова Горохова. Отец Иаков был 
расстрелян на следующий день 31 мая 1921 года в 2 часа ночи. 
Место его погребения неизвестно.
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* * *

Священник Иаков Горохов показывает нам пример не 
только высокообразованного, но и энергичного пастыря. 
Отец Иаков был прекрасным организатором, он вникал 
в трудности своих подчиненных, видел, как решить эти 
трудности. Он знал и любил свою работу. Ценно то, что он 
пользовался миссионерскими возможностями периодиче-
ских изданий, благодаря чему мы сейчас можем детально 
судить о его работе и служении. Он – тот самый делатель, 
о котором в Евангелии сказано: «Жатвы много, а делателей 
мало; молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою». /Лк.10.2./
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