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В ХХ веке Русская церковь обогатилась тысячами святых, пострадавших за 

веру. Среди них – иерархи и священники, монашествующие и миряне, кресть-
яне и великие князья. Их образ жизни зачастую был похож на наш: многие  
ездили на автомобилях, летали на самолетах, разговаривали по телефону. Но 
при этом стали святыми. Потому эти примеры так важны для современников. 
Одним из священномучеников ХХ века является Павлин Могилевский. Родил-
ся он в России, но значительная часть его жизни была связана с Беларусью,              
и впоследствии он был включен и в Собор Белорусских святых.  

Священномученик Павлин, архиепископ Могилёвский (в миру Крошеч-
кин Пётр Кузьмич) родился 19 декабря 1879 года в Пензенской губернии в 
средней крестьянской семье. Его родители, Кузьма и Евдокия, были людьми 
верующими и милосердными, их дом был приютом для странников. С дет-
ства Петр заслушивался рассказами странников о разных местах и монасты-
рях, в которых они побывали. А позже, когда он научился читать, именно 
книги о житии святых, как подвижников благочестия, вызывали у Петра 
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наибольший интерес. Весной 1895 года вдвоем с матерью они отправились 
в Саровскую пустынь, Петр попросил мать оставить его в монастыре, и Ев-
докия, видя горячее желание сына принять монашество, не стала ему пре-
пятствовать. На всю оставшуюся жизнь она стала для него земным ангелом-
хранителем, сопровождая сына по жизни. 

Петр постоянно занимался самообразованием, учился у частных учите-

лей, читал множество книг. Именно тяга к знаниям привела юношу в Моск-

ву. Он поступает в число братии Новоспасского монастыря и в течение од-

ного года оканчивает курс Духовной семинарии. А в 1916 году послушник 

Пётр оканчивал курс Московской духовной академии. В Новоспасском мо-

настыре он прожил 17 лет и там принял постриг с именем Павлин в честь 

святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского.  

Павлин всегда был прост в общении, его очень любил простой народ. Он 

любил исполнять церковные песнопения вместе с народом, приучая паству 

к сознательному произношению слов молитв. Жизнь Павлина отличалась 

безграничным трудолюбием, огромной любовью к детям и к прихожанам, 

бескорыстной помощью бедным и обездоленным, ко всем просящим. Нико-

гда его не видели гневающимся или раздраженным. Особенно окружающих 

поражало его милосердие, известен случай, когда Пвлин построил мостик 

через дорожку, по которой проложили тропу муравьи, чтобы случайно не 

наступить на них. 

В 1920 году, незадолго до закрытия Новоспасского монастыря, архи-

мандрит Павлин становится наместником, а 2 мая 1921 года его нарекают 

епископом Рыльским и назначают на Рыльскую кафедру Курской епархии. 

Многие годы верными спутниками епископа Павлина были Таврион (Батоз-

ский) и Андроник (Лукаш), помогая в его крестном пути. Начавшаяся в 

1922–1923 годах новая волна гонений на Церковь не обошла и Курскую 

епархию. 5 декабря 1922 года епископа Павлина осудили на пять лет заклю-

чения, инкриминировав ему «присвоение власти».  

Павлин провел в одиночной камере московской тюрьмы  около  года.  По-

сле освобождения его назначают на Полоцко-Витебскую кафедру. Осенью 

1926 года среди епископата обсуждали возможность тайного избрания Пат-

риарха после кончины Патриарха Тихона (Белавина). Павлин как инициатор 

этой идеи взял на себя ответственность организовать тайные выборы, для 

чего нужно было посетить всех архиереев, находившихся на свободе и в лаге-

рях, чтобы собрать подписи. Вместе с монахами Таврионом и Андроником, 

мирянами отцом и сыном Кувшиновыми он объездил почти всю страну,              

собрав 72 подписи в пользу митрополита Казанского Кирилла (Смирнова)              

и около десятка за других кандидатов. Однако по доносу  неизвестного  аген-

та ОГПУ епископ Павлин был арестован. Владыка не выдал своих помощни-

ков,  арестовали только одного из курьеров – Иоанна Кувшинова, которого 
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расстреляли. Впоследствии он называл тюрьму своей «второй Академией». 

После этого заключения епископ Павлин вышел на свободу в 1927 году, 

после чего получил назначение на Пермскую, затем на Калужскую кафедру, 

и осенью 1933 года был переведен в Могилев. 

В Белоруссии в то время выделилась автокефальная церковь. Автоке-

фа́лия (греч. αὐτοκεφαλία «самовозглавление» от αὐτός «сам» + κεφαλή «го-

лова») – статус поместной церкви, предполагающий её административную 

независимость от других поместных церквей. Архиепископ Павлин немало 

сил приложил к устранению конфликта с Московской Патриархией, он бе-

седовал со священниками и присоединял их к Московской Патриархии. Бы-

ли проведены переговоры с возглавлявшим автокефальную церковь еписко-

пом Бобруйским Филаретом (Раменским), и ему удалось договориться об 

упразднении автокефалии, о чем позже отправлена в Москву докладная за-

писка Заместителю Патриаршего Местоблюстителя митрополиту Сергию 

(Страгородскому). Об этой записке стало известно НКВД, 2 октября 1935 года 

владыку арестовали и предъявили ему обвинение в создании «единого церков-

ного контрреволюционного блока». 

На допросах владыка Павлин взял все обвинения на себя, чтобы не по-

вредить епископу Филарету и митрополиту Сергию. В апреле 1936 года был  

вынесен приговор – заключение в лагерях на десять лет. Находился в за-

ключении в Мариинских лагерях (территория Кемеровской области Рос-

сии), был бригадиром на сельскохозяйственной ферме. Вместе с другими 

священнослужителями проводил тайные утренние богослужения. 28 сен-

тября 1937 года против архиепископа (по доносу) было возбуждено уголов-

ное дело по обвинению в создании контрреволюционной группы и руковод-

стве ею. Виновным себя не признал, показав лишь, что устраивал молебны: 

«В этом нет состава преступления, так как в Сталинской Конституции ска-

зано, что даётся право свободного отправления религиозного культа всем». 

28 октября 1937 года Тройка УНКВД Запсибкрая приговорила его к рас-

стрелу. 3 ноября 1937 года приговор был приведён в исполнение.  

Архиепископ Павлин и расстрелянные вместе с ним были причислены к 

лику святых новомучеников и исповедников Российских на юбилейном Ар-

хиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для 

общецерковного почитания. 3 ноября – день памяти священномученика 

Павлина Могилевского. 
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Исторические оценки Советского Союза в современной отечественной и 

зарубежной историографии весьма различны: от империи «зла» до передо-

вой советской цивилизации, прекратившей свое существование в силу ряда 

объективных и субъективных процессов последней четверти ХХ века. 

Такой диапазон мнений связан с тем, что процессы создания и функцио-

нирования советской цивилизации в форме Советского Союза чрезвычайно 

многогранны, противоречивы и поэтому не поддаются простым объяснениям. 

В нашем анализе мы остановимся на наиболее важных, ключевых гипотезах 

и оценках исторической роли СССР в процессе развития мировой цивили-

зации ХХ века. 

Здесь следует, прежде всего, обратиться к истокам создания Советского 

Союза. Ведь этот процесс по существу в условиях Февральской и Октябрьской 

революций 1917 года и последовавшей гражданской войны 1918–1920/22 

годов означал решение национального вопроса в большевистском варианте 

на просторах распавшейся Российской империи. Национальный вопрос по-

нимается как вопрос о конфликтных отношениях между нациями и нацио-

нальностями, проживающими в одном государстве. Поводами к развитию 

конфликтных отношений могут быть неравноправные отношения между 

представителями различных наций, преимущественное положение одних 

наций перед другими, притеснения на официальном и бытовом уровнях лиц 

определенных национальностей. 

Так как проблема, связанная с национальным вопросом, решалась партией 

большевиков, взявшей политическую власть в свои руки в ходе Октябрьской 

революции 1917 года, мы не будем рассматривать альтернативные варианты 

других политических сил и партий эпохи революций и гражданской войны. 

По национально-государственному вопросу программа большевиков, 

принятая на II съезде РСДРП в 1903 году, включала тезис о праве наций на 

самоопределение вплоть до отделения. Однако будущую Россию они хотели 

сохранить как унитарное государство, допуская возможность в его пределах 


