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СЛОВО О РОДИТЕЛЯХ ВОИНА  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945  

ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЧЕРКАСОВА  
 

«Целью жизни поставить служение ближним своим»1 

 

   

 

Евгений Владимирович Черкасов  

(1920-1944) 
 

Гвардии Старший Сержант 
 

Служил: 

 234-й Отдельный Танковый Полк (?). 

 56-й Гвардейский Отдельный Танковый Полк (?). 

 327 Гвардейский  Тяжелый  Самоходно-Артиллерийский Сандомирский 

ордена Суворова и Кутузова Полк  Бронетанковых  

и Механизированных Войск 13-й Армии  

(до 1942 года – Автобронетанковый отдел 13-й Армии).  
 

Сражался: 

 Курская битва (?).  

 Львовско-Сандомирская операция. 
 

Погиб: 

 28.08.44  в последний боевой день Львовско-Сандомирской операции 

(Шестой Сталинский удар 13.07-29.08 1944)  за освобождение 

 юго-восточных районов Польши. 
 

Захоронен  (из донесения о потерях):  

 Юго-западная опушка леса у Господского двора Тенча, Климонтовская 

волость, Сандомирский уезд.  
 

Правительственные награды:  

 Медаль «За отвагу» 26.07.44 

 Орден «Красной Звезды» 12.08.44 
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*** 

Евгений Владимирович Черкасов  родился в семье «служащих», так 

сказано в сохранившихся военных документах. Слово это верно 

раскрывает деятельный духовный опыт многих поколений предков 

Евгения. В  служении  Богу, Отечеству и людям проходила жизнь 

Черкасовых и Тресвятских – священнических родов Рязанской губернии.  

Мать Евгения – Вера Георгиевна Черкасова (1888-1964) родилась в 

семье учителя, диакона Покровской церкви села Лукмос Сапожковского 

уезда, заведующего миссионерской библиотекой благочиннического 

округа Георгия Иоанновича Тресвятского. Окончила Рязанское 

Епархиальное Женское училище.  

Устав этого обширнейшего во всей России учебного заведения гласил: 

«Первее всего воспитанницам должны быть внушаемы и усвояемы 

правила доброй христианской нравственности, важность и святость 

обязанностей к Богу и ближнему, дух кротости, подчинённости, 

благотворительности, любовь к порядку и трудолюбию"
2
. Цель обучения 

замечательно определялась «подготовлением достойных супруг 

служителей алтаря Господня» и воспитанием «попечительных матерей, 

которые возращали бы детей своих в правилах благочестия и 

благонравия»
3
.  

За годы супружества в любви и терпении Вера Георгиевна стала 

матерью шестерых детей: Серафимы (1913), Вячеслава (1914), Валентина 

(1916), Раисы (1918), Евгения (1920), Ангелины (1922).  Учитель от Бога 

она воспитала несколько поколений благодарных соотечественников. 

 

 

 
Родители Евгения –  

Владимир Васильевич Черкасов 
и Вера Георгиевна Черкасова (Тресвятская),  

1912 год 
 

Из материалов архива В.В.Черкасова 
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ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

с приделом во имя свт. Николая Чудотворца 
 
 

Село Лукмос, Сапожковский уезд, Рязанская губерния  
(современная фотография) 

 

Каменная церковь построена на средства прихожан в 1842 году, колокольня – в 1853. Церкви 
принадлежало каменное здание, выстроенное в 1874 году, где помещалась земская смешанная школа, затем 

церковная школа грамоты.  
Школы закрыли в 1914 году по распоряжению Сапожковского уездного отделения Епархиального 

Училищного Совета. Церковь закрыли в сентябре 1937 года, тогда же  арестовали священника Покровской 
церкви Алексея Егоровича (Георгиевича) Тресвятского. 

Из открытых источников 

 

ТРЕСВЯТСКИЕ 

Рязанская губерния: 

Ветвь Веры Георгиевны Черкасовой (Тресвятской), 1888 г.р. 

 

1.ИЛАРИОН ПОРФИРЬЕВ (ок.1685 г.р.) 
Поп в селе Тресвятском Ряжского уезда.  Жена: Домна 

Тихонова. Дети: АЛЕКСЕЙ, Степан, Марина далее ? 

2.АЛЕКСЕЙ (АНДРОНИК ?) ИЛАРИОНОВ (ок.1710 г.р.)  
3.СИМЕОН АЛЕКСЕЕВ (ок.1744 г.р.) 

Иерей села Тресвятское Ряжской округи. В 1795 г. оставлен за 
престарелостью за действием. Жена:  Мавра Назарова (†1792 г.). 
Дети: Илия (?), АФАНАСИЙ (1769), Праскева (1782) выдана в 
замужство Сапожковской округи села Краснаго за дьячка; 
Евдокия (1787) выдана в замужство Сапожковской округи села 

Борца за пономаря. 

4.АФАНАСИЙ СЕМЕНОВ (1769) 
Дьячек, село Черная речка, Сапожковской округи. С 1795 г. 

Дьячек, село Тресвятское, Ряжской округи. Жена: первая – Ирина 
Евдокимова (†1789 г.), вторая – Матрона Иванова, взятая 
Сапожковской округи села Наполнаго однадворческая дочь. 
Дети: от первого брака – Екатерина (1781); от второго брака – 
Марья (1794), Константин (1795), Карп (1806), ИОАНН (1810). 

5.ИОАНН АФАНАСЬЕВ (1810-1876) 
В 1832 г. выпускник первого разряда Рязанской Духовной 

Семинарии. С 1832 г. священник Архангельской церкви, село 
Погорелово, Ряжский уезд. Депутат Земского собрания по 
Ухоловскому благочинию. С 1844 г. священник Покровской 

церкви, село Лукмос, Сапожковского уезда. С 1868 г. 
Благочинный. Награжден: Скуфья (1870). Жена: Федосья 
Васильевна. Дети: Николай  (1835), Александра (1839), Иван 

(1840), Мария (1843), Екатерина в замужестве Боголюбская (1846), 
Феодот (1849), ГЕОРГИЙ (1852). 

6.ГЕОРГИЙ ИОАННОВ (1852-1895) 
В 1869 г. выпускник Сапожковского Духовного училища. В 

1873 г. из четвертого класса Рязанской Духовной Семинарии. 
Учитель в селе Старокленском Раненбургского уезда (январь 
1874). Учитель сельского училища в селе Лукмос Сапожковского 
уезда (декабрь 1874). С 1888 г. диакон Покровской церкви, село 

Лукмос Сапожковского уезда. С 1889 г. библиотекарь при 
миссионерской библиотеке в 1-м благочинническом округе 
Сапожковского уезда. Жена: Любовь Димитриевна (1863 г.р.), 
дочь купца г. Ряжска (вероятно, отец ее – Дмитрий Толпинский). 
Дети: Зинаида (1884), Надежда (1886), ВЕРА (1888), Алексей 
(1889-1938), Евгения (1891). 

По данным  

Государственного Архива  

Рязанской области 
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«Долгие годы Софья Федоровна хранила последнее письмо мужа, 

которое заканчивалось словами: "Господь Бог сохранит и благословит 

Тебя и Славушку. Александр Васильевич благословил жену и сына на 

жизнь, и она выполнила его наказ", - словами, обращенными к супруге 

адмирала Колчака, можно сказать и о матушке Вере, - Воспитанница 

Смольного института, знавшая семь языков, умела не только красиво 

держаться, но и стойко держала удары судьбы во имя благородной и 

главной материнской цели - сохранить свое потомство…»
4
. 

Выживая, воспитывая, оберегая, Вера Георгиевна заботилась о том, 

чтобы подарить детям и ученикам счастливую возможность во времена 

гонений и лишений не ожесточиться, вырасти в атмосфере любви к 

ближнему, к своей земле, культуре, к родной стране, чтобы нести в мир 

добро, свет, любовь. «Бодрствуй, крепись, - писала она сыну Валентину, - 

будь вынослив во всех невзгодах и терпелив, будь полезным и честным, 

чтобы не посрамить земли русской»
5
.  

Сокровенное – веру в Бога Вера Георгиевна проявляла в делах. 

Материнским и учительским словом взращивала достойных граждан 

Отечества... Хранила намоленные Святые иконы, бережно перенося 

семейные реликвии при частой перемене мест… С молитвой отправила 

сыновей на фронт Великой Отечественной… «Обаче сомняся боязнию, 

радуяся вопияше» встретила возвращение среднего Валентина и 

героическую жертву младшего Евгения… Со смирением приняла 

врачебный приговор дочерям Раисе и Ангелине...  

«Таких кротких и добрых людей мало на свете», - вспоминала о Вере 

двоюродная сестра Анна
6
. Тихая сила духа. Радость труда. Увлеченность 

литературой. Великорусский юмор. Светлый взгляд. Таким образ ее 

 
Из единственного сохранившегося письма  

о. Владимира Васильевича Черкасова 
от 24 июля 1923 года 

 
Из материалов архива В.В.Черкасова 
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запечатлен в сердцах потомков.  

Отстояв на посту до самого края – пасхальной оттепели 1960-х, когда 

правдиво были названы события ее молодости, и имена многих родных, 

оставшихся «за чертой», обрели новую жизнь, Вера Георгиевна 

преставилась в поселковой больнице местечка Лесной Коломенского 

района Московской области. До последнего вздоха она прижимала к груди 

Наперсный Крест своего супруга во Христе «Владимира с сынами и 

дщерями Черкасова» и напутствовала моего отца: «теперь все будет 

хорошо, не представляешь, в какое благодатное время ты живешь, 

внучек…». 

*** 

Владимир Васильевич Черкасов (1888-1933?) – родился в семье 

настоятеля Казанской церкви села Воейково Данковского уезда, 

благочинного 3-го Данковского округа Василия Андреевича Черкасова.  

Окончил духовное училище, обучался в начальном звене Рязанской 

духовной семинарии.  

Более 20-ти лет Владимир Васильевич служил и учительствовал в 

Ряжском уезде. Сначала псаломщиком в Церкви Иверской иконы Божией 

Матери в селе Озерки (с 1909 года). Затем диаконом в Церкви Рождества 

Христова в селе Коноплино (с 1913 года). При святейшем патриархе 

Тихоне в год рождения сына Евгения (1920 год) Владимир Васильевич был 

посвящен в иерея и направлен служить к Никольской церкви села 

Кобылино Ряжского уезда. В 1921 году вернулся в Коноплино и возглавил 

приход.  

 
Церковь Иверской иконы Божией Матери, 

село Озерки, Ряжский уезд, Рязанская губерния 
(современная фотография) 

 

 
Церковь свт. Николая Чудотворца, 

село Кобылино, Ряжский уезд,, Рязанская губерния 
(современная фотография) 

 

 
Церковь Рождества Христова, 

село Коноплино, Ряжский уезд, Рязанская губерния 

(современная фотография) 
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ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

с приделами в честь свт.Митрофана Воронежского и свт. Николая Чудотворца 
 

Село Воейково, Данковский уезд, Рязанская губерния 
(современная фотография) 

 

Каменный храм (1781) и усадьбу возвел уездный предводитель дворянства, коллежский советник С.В. 
Муромцев. Его сын генерал-лейтенант и кавалер Н.С. Муромцев пристроил трапезную с приделами и 

колокольнями  (1836), под храмом – склеп-усыпальницу. Проект перестройки выполнен В.И. Баженовым.  
Из свободных источников 

 

Стены под колокольнями справа и слева от западных врат храма занимали фрески с изображением 
Казанской иконы Божией Матери и свт. Николая Чудотворца. После ареста священника Евгения Васильевича 

Черкасова и закрытия церкви 1929 храмовая икона сохранена жителями села Воейково  
По материалам архива С.А. и  Т.П.Черкасовых 

ЧЕРКАСОВЫ 

Рязанская губерния 

Ветвь Владимира Васильевича Черкасова, 1888 г.р. 

 

1. ФЕОДОР 
Дьячок 

2.ИЛИЯ ФЕОДОРОВ (ок.1810 г.р.) 
Дьячек Богородице Рождественской церкви, село Маково 

Михайловский уезд. Дети: Иоанн (ок.1801 г.р.), Максим (ок.1809 
г.р.) Сергий (ок.1811 г.р.), Василий (ок.1812 г.р.), Татиана (ок.1819 
г.р.), Елена (1832 г.р.), Екатерина (1833 г.р.), Димитрий (ок.1835 
г.р.), АНДРЕЙ (1839 г.р.), Михаил (ок. 1841 г.р.),  Иоанн (ок.1943 
г.р.), 

3.АНДРЕЙ ИЛЬИН (1839-1899/1900) 
Из среднего отделения Рязанской Духовной Семинарии; 

грамоту имеет. С 1860 г. диакон Архангельской церкви, село 
Круглое, Данковский уезд. С 1888 г. учитель местной церковно-
приходской школы. Жена: Екатерина Дмитриевна, урожд. 
Александрова (1843 г.р.), старшая дочь диакона с.Круглое 
Димитрия Александрова (†1857). Дети: ВАСИЛИЙ (1862 г.р.), 
Екатерина (1864 г.р.), Гавриил (1867 г.р.), Иоанн (1879 г.р.), 
Параскева (1872 г.р.), Мария (1875 г.р.), Анна (1877 г.р.), 
Константин (1880 г.р.), Надежда (1882 г.р.), Симеон (1884 г.р.). 

4.ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ (19.03.1862-1923) 
Выпускник Рязанской Духовной Семинарии по первому 

разряду. С 1882 г. псаломщик Георгиевской церкви, село Требунок, 
Данковский уезд. В 1882 г. посвящении в Стихарь для 
проповедания Слова Божия с Церковной Кафедры. С 1882 г. 
старший учитель при местном земском училище. С 1885 г. 
священник Казанской церкви, село Митякино, Михайловский уезд.  
С 1888 г. священник Казанской церкви, село Воейково, Данковский 

уезд. С 1892 г. заведующий законоучитель церковно-приходской 
школы при церкви села Воейково и  школы грамоты деревни 
Сухорожни. С 1893 г. помощник Благочинного по 3-му 
Данковскому округу. С 1894 г. депутат Избранного Духовенства 
на окружных училищных съездах. С 1894 г. Благочинный по 3-му 
Данковскому округу. Награды: Набедренник (1893 г.), Бархатная 
скуфья (1896 г.), Камилавка (1904 г.), Наперстный Кррест (1911 
г.), Орден Св.Анны 3-й степени (1914 г.). Жена: Мария 

Николаевна, 25.01.1867 г.р. Дети: Людмила (1885 г.р.), 
Александра (1887 г.р.), ВЛАДИМИР (1888 г.р.). Варвара (1890 
г.р.), Николай (1892 г.р.), Иоанн (1995 г.р.), Евгений (1898 г.р.), 
Лидия (1900 г.р.), Леонид (1908 г.р.). 

По данным  

Государственного Архива  

Рязанской области 
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 По воспоминаниям старшей дочери Серафимы в последние годы 

службы о.Владимир подвизался регентом. Воспитанием клиросных певцов 

– церковного хора он с любовью занимался на каждом месте служения. 

Словно во исполнение мыслей могучего духом современника, 

молитвенника за Россию святого праведного отца Иоанна Кронштадского:  

«Душевное спокойствие и сладость, чувствуемые нами по временам в 

храме Божием, при стройном пении певчих и внятном чтении чтеца и 

священнослужителей, есть задаток нам той бесконечной сладости, 

которую будут ощущать в себе вечно созерцающие неизреченную доброту 

лица Божия. Надо ревновать о стройном пении и внятном чтении»
7
. 

Владимир Васильевич сам прекрасно пел. Занимался пением дома со 

своими детьми (о чем вспоминал мой дед, не преминув рассказать «с 

искоркой» об отцовской строгости при небрежно взятой ноте). Играл на 

скрипке. О скрипке прадеда родители рассказывали нам, детям, понижая 

тон голоса, когда речь заходила о «волшебном окошке» в смычке. Через 

него можно было видеть знаменитых музыкантов «Могучей кучки». Не 

старшим ли собратом по таланту руководства церковным хором, 

основателем школы в городе Ряжске, известным в Рязанской губернии 

скрипичным мастером Федором Павловичем Шевляковым был сделан этот 

оригинальный инструмент?    

Об особом отношении к пению в семье Владимира Васильевича ныне 

«говорят» послевоенные фотографии. На них семья ведет песню, любимая 

– «Вечерний звон»:  
 

Вечерний звон, вечерний звон! 

Как много дум наводит он 

О юных днях в краю родном, 

 
На фотографии  –  

Сидят (слева направо):  
Александр Николаевич Архипов и Надежда Георгиевна 

Архипова (Тресвятская); Настоятель храма Покрова Богородицы в 
селе Лукмос о.Алексей Георгиевич Тресвятский  с супругой 
Екатериной Михайловной Тресвятской (Царевой) и детьми 
Евфалией и Мстиславом; Любовь Дмитриевна Тресвятская.  

Стоят (слева направо):  
Вдова диакона Церкви Покрова Богородицы в селе Лукмос 
Ивана Алексеевича Лебедева Зинаида Георгиевна Лебедева 

(Тресвятская); о.Владимир Васильевич Черкасов и Вера 

Георгиевна Черкасова (Тресвятская).  
Фотография, вероятно,  кон. 1920-х гг. 

 

Из материалов архива М.А.Тресвятского 
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Где я любил, где отчий дом, 

И как я, с ним навек простясь, 

Там слушал звон в последний раз!.. 

Все вспоминалось под эти строки... храмы Лукмоса и Коноплино – 

красным кирпичом горящий  Покровский и деревянный с колоколенкой 

Христорождественский… теплившиеся у церквей, словно у иконы свечи, 

сельские избы (в семье всегда дом называли «избой»: «в избу войдите, в 

избу»)… служение отца Владимира, «…проходившее согласно со Словом 

Божиим, с правилами церковными и указаниями начальства, 

совершавшиеся со тщанием и благоговением по чиноположению 

церковному, ничто же произвольно не меняя, учение веры содержа и 

другим преподавая по руководству святыя православныя церкви и святых 

отец; вверяемые попечению души охраняя от всех ересей и расколов, 

заблудших вразумляя и обращая на путь истины; провождая жизнь 

благочестную, трезвенную, от суетных мирских обычаев устраненную, в 

духе смиренномудрия и кротости, и благим примером руководствуя других 

ко благочестию: во всяком деле служения, имея в мыслях не честь или 

выгоду, но славу Божию, благо святыя церкви и спасение ближних…»
8
. 

Отца Владимира семья потеряла осенью 1933 года. Рассказывали, что 

он поехал за пропитанием к брату в Ростов-на-Дону. На обратной дороге 

заболел тифом и был снят с поезда на станции Богатищево Павелецкого 

железнодорожного направления Каширского района Московской области. 

Вместе с другими захоронен в общей могиле. Дети получили уведомление 

о его кончине от болезни. Долго не показывали письмо матери, пытаясь по-

своему уберечь ее, отсрочив трагическую весть.  

В то время семья жила в деревне Гремячево Зарайского района 

 
На фотографии – 

Верхний ряд (слева направо): 

 Владимир Васильевич Черкасов, Алексей Егорович Тресвятский, 
Неивестный господин, Иван Алексеевич Лебедев, Александр 

Николаевич Архипов.  
Средний ряд (слева направо):  

Евгения Георгиевна Тресвятская, Вера Георгиевна Черкасова 
(Тресвятская), Любовь Дмитриевна Тресвятская, Неизвестная 

дама, Зинаида Георгиевна Лебедева (Тресвятская), Надежда 
Георгиевна Архипова (Тресвятская).  

Нижний ряд (слева направо):  
Дети (Таисия, Георгий, Галина Архиповы?).  
Фотография, вероятно, середины 1910-х гг. 

 

Из материалов архива М.А.Тресвятского 
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Московской области (в 9 км от станции Богатищево). В военных 

документах Евгения Владимировича именно эта деревня указана местом 

рождения и призыва в РККА. Неизвестно когда и как семья священника 

оказалась в деревне – населенном пункте, не имеющем церкви. Известно, 

что во времена крушения России тяжелые испытания выпали на долю 

всего русского народа… 

Отправился Владимир Васильевич за пропитанием или было иначе, 

можем только предполагать. В то время «поездка к родственникам» могла 

означать поиск нового места службы. Закрытие храма или захват прихода 

обновленцами вынуждали к этому. Внучки Серафимы Владимировны 

вспоминают, что однажды бабушка (которая редко рассказывала об 

исчезновении отца, эта тема была словно опечатана молчанием) с болью, 

горько обмолвилась: «его тихо расстреляли где-то, а семье написали, что 

умер от болезни»
9
. 

В те годы родственникам действительно запрещалось сообщать о 

причинах гибели невинно осужденных. О замалчивании преступлений 

свидетельствует бесконечное количество политических дел конца 1930-х 

годов. В 1920-х – трагические факты расправы над «виновными» вообще 

могли  не документировать. Может быть, поэтому молчат об отце 

Владимире архивы ФСБ?  

Некоторые уточнения обнаружились в документах Валентина 

Владимировича Черкасова. В официальной автобиографии он записал: 

«…С 1927 по 1933 отец работал счетоводом в Совхозе №127 близ Анапы. 

Осенью 1933 года умер от болезни, следую на лечение в Москву».  

Подтвердить существование странного совхоза с номером вместо, 

например, имени Октябрьской революции пока не удалось. Под номерами 

 
Присяга производимому во священники 

с подписью о.Владимира (Черкасова), 

4 января 1920 года 
 

Государственный Архив  

Рязанской области 
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в то время значились секретные объекты НКВД. Под номерами шли и 

статьи Уголовного Кодекса. Неожиданно, цифровая комбинация совпала с 

номером статьи УК РСФСР 1920-х годов из раздела «Нарушение правил об 

отделении церкви от государства», по которой нарушителю вменялось 

«воспрепятствование исполнению религиозных обрядов» (например, отказ 

регента петь с еретиками обновленцами под одной крышей).  

По поводу следования «на лечение в Москву»… Согласно недавно 

рассекреченным документам о «раскулачивании» в Краснодарском крае, 

осенью 1933 года оттуда эшелонами отправляли «на лечение» заморенных 

голодом людей. 

— Отче! Молю, чтобы час сей Меня миновал. 

Если возможно, пребудь это время со Мною. 

Да обойдет Меня чаша сия стороною. 

Впрочем, не как Я хочу, а как Ты повелишь...
10

 

Отец Владимир (Черкасов) – сельский священник, учитель, музыкант 

разделил со своей страной и паствой тяготы  великой смуты XX века. Для 

детей он стал примером пастырского отношения к людям, стойкости духа, 

требовательности в делах, сердечной доброты. Отеческое попечение о 

ближнем – качество, которое отмечали сослуживцы коммунистического 

века в детях о. Владимира. Что запомнится о внуках и правнуках? 

Послужим ли мы – Богу, Отечеству и людям? 
 

Составитель текста 

Светлана Анатольевна Павлова (Черкасова) 

 

 
Наперсный Крест о.Владимира (Черкасова). 

 

Николаевский крест. Учрежден в 1896 году. 
"В ознаменование всерадостного торжества Коронации и 

Священного Миропомазания Их Императорских Величеств, всем 
состоящим на службе иереям монашествующего и белого 

духовенства, равно как и рукополагаемым вновь в означенный сан 

право возлагать на себя крест установленного образца". 
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