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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Постановка задачи. В 2024 году исполняется 100 лет со дня основания 

Новосибирской епархии. Это знаменательное событие обуславливает 

возрождение интереса исследователей к изучению истории Церкви в Сибири, 

значительная часть которой в середине ХХ века входила в состав 

Новосибирской и Барнаульской епархии.  

Изучением событий исторического развития той или иной епархии 

Русской Православной Церкви занимаются люди лично заинтересованные в 

этом, так сказать небезразличные к судьбе своей малой духовной Родины. 

Мы с огромным интересом изучаем политические деяния исторических лиц, 

знаем события и основные сражения мировых и локальных войн, неплохо 

осведомлены в истории событий своего родного града, района, области, 

знаем об великих открытиях человечества, начиная с колеса и заканчивая 

ядерной бомбой. То с гораздо более живым интересом должны вникать мы в 

события прошлого своей родной епархии, её архипастырей и пастырей, 

чтобы лучше чувствовать сегодняшний уровень нашего духовного развития. 

Актуальность. Исследование церковной истории в Западно-

Сибирском регионе, несомненно, будет способствовать созданию общей 

картины русской церковной истории ХХ века. В настоящее время не имеется 

работ по истории Новосибирской епархии, которые бы содержали 

исчерпывающую информацию по данному вопросу, что открывает широкое 

поле деятельности для исследователя. 

Весной 2012 года произошло преобразование Новосибирской епархии 

в митрополию, что и осуществилось в образовании трёх новых епархий 

Искитимской и Черепановской, Каинской и Барабинской, Карасукской и 

Ордынской на территории Новосибирской области с назначением на 

управление ими самостоятельных епископов, входящих в зону попечения 

Новосибирского митрополита. И говорить об их отдельной истории пока 

рано, да вряд ли и впредь можно будет четко провести границу между 
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исторической судьбой Новосибирска и его областных центров, которые стали 

кафедральными городами новообразованных епархий. Поэтому в 

дальнейшем повествовании речь будет идти об истории митрополии 

(епархии) в её территориальной совокупности. 

Объект исследования: история Русской Православной Церкви в 

Сибири, на примере Новосибирской и Барнаульской епархии в 1924-1988 

годах. 

Предмет исследования: деятельность Новосибирской и Барнаульской 

епархии в 1924–1988 гг. 

Цель: реконструировать основные направления деятельности 

Новосибирской и Барнаульской епархии в 1924–1988 гг. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Описать историю Новосибирской и Барнаульской епархии в первые 

десятилетия Советской власти (1920-1930-е гг.). 

2. Выявить на основании архивных документов процесс 

восстановления церковной жизни в Новосибирской и Барнаульской епархии 

в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. 

3. Представить деятельность митрополита Варфоломея (Городцова) по 

управлению Новосибирской и Барнаульской епархией в контексте общей 

истории Русской Православной Церкви в 1940–1950-е гг. 

4. Выяснить характер церковно-государственных отношений в 1950-

1960-е гг. на примере Новосибирской и Барнаульской епархии. 

5. Показать историю Новосибирской и Барнаульской епархии в 1970–

1980-е годы в свете деятельности управляющего епархией митрополита 

Гедеона (Докукина). 

Территориальные рамки исследования: каноническая территория 

Новосибирской и Барнаульской епархии, в состав которой в 1924 – 1988 годы 

входили Новосибирская, Кемеровская и Томская область, Алтайский и 
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Красноярский край, Горно-Алтайская и Хакасская автономные области, 

Тувинская АССР. 

Хронологические рамки исследования условны, т.к. основной 

период с 1924 года - основание Новосибирской и Барнаульской епархии по 

1988 год - празднования 1000-летия Крещения Руси, предваряется кратким 

обзором истории Новониколаевского викариата с 1922 года, кроме того, в 

конце работы дана краткая справка о выделении из состава Новосибирской и 

Барнаульской епархии пяти самостоятельных епархий в течение 1990-1995 

годов. 

Методологическую основу исследования составляют принципы 

историзма, историко-типологический метод, сравнительного анализа, а также 

эмпирический метод.  

В качестве основного принципа исследования использован историко-

генетический метод (историзм), который позволяет наиболее точно и полно 

решить поставленные в данной диссертации задачи. Историзм предполагает 

взгляд на мир и его явления в их непрерывном развитии. Историко-

типологический метод, позволяет выделить существенные признаки в 

рассматриваемой проблеме. Метод сравнительного анализа позволяет 

сравнивать различные виды источников, что способствует более полному 

раскрытию темы исследования. Эмпирический метод с привлечением 

обширного круга источников и литературы по проблеме исследования. 

Положения, выдвигаемые на защиту: 

- Обобщающих научных исследований по истории Новосибирской 

епархии 1924 – 1988 годов не имеется, но есть отдельные статьи обзорного 

характера. 

- Обновленческое движение в Новониколаевской епархии начало 

ослабевать в 1924 году с момента образования самостоятельной 

Новониколаевской епархии. 
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- Личность митрополита Варфоломея (Городцова) его пастырские 

качества оказывали значительное влияние на процессы возрождения 

церковной жизни в Сибири и на Дальнем Востоке в 1940-1950-е годы 

(открытие ранее закрытых храмов, увеличение количества духовенства, 

частые многодневные поездки по обширной епархии). 

- Церковно-государственные отношения в Новосибирской епархии 

особенно обострились при архиепископе Павле (Голышеве) (1964-1972). 

- Во время управления Новосибирской кафедрой митрополитом 

Гедеоном (Докукиным) (1972 - 1990) произошли важные перемены в 

церковно-государственных отношениях (строительство новых храмов, 

визиты в Новосибирск религиозных деятелей США, Японии и Западной 

Европы, возможность проведения юбилейных торжеств, посвящённых 1000-

летию Крещения Руси в августе 1988 года). 

Научная новизна исследования: 

1. Введение в научный оборот около 230 архивных дел из 10 фондов 

Государственного архива Российской Федерации и Государственного архива 

Новосибирской области, а также из архива Новосибирского епархиального 

управления. 

2. Исследование закрывает имеющиеся пробелы в истории 

Новосибирской епархии указанного периода.  

3. В диссертации уделено особое внимание личностям руководителей 

епархии и их персональному вкладу в историю Русской Православной 

Церкви. 

4. Данная работа представляет собой наиболее полное описание 

истории Новосибирской епархии с момента её образования в 1924 г. до 

празднования 1000-летия крещения Руси в 1988 г. по имеющимся 

источникам.  

Использование архивных материалов позволило получить новые 

сведения по истории Новосибирской и Барнаульской епархии в 1924–1988 
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гг., кроме того, до настоящего времени не существовало обобщающего труда 

по этому периоду истории Новосибирской епархии. В контексте 

исследования истории Русской Православной Церкви в XX в. за Уралом 

данная работа является актуальной, так как знакомит читателей с 

положением Церкви в Сибири. 

Практическая значимость состоит в том, что результаты 

диссертационного исследования, могут быть использованы при разработке 

спецкурсов, написании учебников и научных статей, посвящённых истории 

Русской Православной Церкви в Сибири. Также, следует всегда помнить о 

трагических уроках прошлого: данная работа, на примере одного региона 

раскрывает историю сложного периода церковно-государственных 

отношений в нашей стране и показывает подвиг самоотверженного 

исповеднического служения отдельных пастырей в деле возрождения 

церковной жизни в России. 

Анализ источников 

В диссертационном исследовании были использованы архивные дела, 

периодические издания, мемуары и эпистолярное наследие. Каждый вид 

источников уникален и содержит различные сведения об одних и тех же 

событиях, которые в совокупности дают наиболее полное представление о 

происходящем. 

В работе рассмотрено 120 дел из фонда Р6991 «Совет по делам религий 

при Совете Министров СССР. 1943–1991 гг.» Государственного архива 

Российской Федерации. Данный фонд содержит 11 описей, из которых были 

использованы следующие: 

Опись 1. «Совет по делам Русской православной церкви при Совете 

Министров СССР. 1943–1965 гг.». Исследовано 59 дел: ежеквартальные 

отчёты уполномоченных Совета по делам Русской православной церкви с 

1944 по 1950 г. по Новосибирской (до 1952 г.), Томской, Омской, Иркутской, 



8 

 

Кемеровской и Тюменской области, а также Алтайскому, Красноярскому и 

Приморскому краю. Общий рабочий объём дел составил более 2550 листов. 

Опись 2. «Совет по делам Русской православной церкви при Совете 

Министров СССР. 1943–1960 гг.». Использовано дело № 76 данной описи 

«Справка о состоянии Московского епископата Московской патриархии по 

состоянию на 1 июля 1949 г., списки архиереев РПЦ». 

Опись 3. «Совет по делам религиозных культов при Совете министров 

СССР. 1944–1960 гг.». Использовано шесть дел третьей описи, которые 

включают в себя материалы о работе уполномоченных по Новосибирской и 

Кемеровской области за 1956–1959 гг., а также отчеты и справки по 

Кемеровской области за 1981 г. Объём 380 листов. 

Опись 4. «Совет по делам религиозных культов при Совете министров 

СССР. Опись документальных материалов постоянного хранения за 1944–

1965 гг.». Статистические отчеты о зарегистрированных религиозных 

обществах, молитвенных помещениях и служителях культов по Алтайскому 

краю за 1961–1963 гг. 

Опись 6. «Совет по делам религий при Совете министров СССР. 1966–

1991 гг.» Сюда вошли информационные отчёты уполномоченных Совета по 

делам религий с 1966 по 1991 г. по Сибирскому региону; также в эту опись 

попали статистические сведения о количестве зарегистрированных 

религиозных обществ Русской Православной Церкви, действующих церквей 

и молитвенных домов и наличии служителей культа; о совершенных 

религиозных обрядах, доходах и расходах религиозных обществ Русской 

Православной Церкви и сведения о доходах и расходах епархиальных 

управлений. Общий объём 42 дела, более 4730 листов. 

Опись 7. «Личные дела высших служителей культа. 1944–1974». Для 

составления наиболее полного жизнеописания владыки Варфоломея 

(Городцова) было использовано дело № 21 «Митрополит Новосибирский и 

Барнаульский Варфоломей (Городцов Сергей Дмитриевич) 23 декабря 1948 – 



9 

 

5 июня 1956» объёмом 43 листа. В деле находится характеристика на 

митрополита Варфоломея, составленная уполномоченным по Новосибирской 

области П. Н. Созонёнком и опубликованная известным новосибирским 

церковным историком митрофорным протоиереем Виталием Бочкарёвым в 

статье в «Журнале Московской Патриархии» № 6 за 1999 г.: «По характеру 

человек прямой, свои мысли и желания высказывает прямо, не 

дипломатничает».  

Дело № 38 содержит материалы личного характера о епископе Донате 

(Щёголеве), управлявшем Новосибирской епархией в 1958–1961 гг.; объём 

дела 29 листов. 

Дело № 59 использовано при описании деятельности епископа 

Красноярского Иоанникия (Сперанского), викария Новосибирской епархии в 

1948–1949 гг. 

Дело № 83 содержит сведения о пребывании камчатского миссионера 

Митрополита Кировоградского и Николаевского Нестора (Анисимова 

Николая Александровича) на Новосибирской кафедре в 1956–1958 гг. 

Во всех исследованных делах данной описи содержится следующая 

информация: автобиография, характеристика, составленная 

уполномоченным, несколько фотографий, официальная переписка с Советом 

по делам Русской Православной Церкви. 

Особо стоит отметить группу дел данной описи, касающихся 

деятельности архиепископа Павла (Голышева) на Новосибирской кафедре. 

Это четыре дела № 173–176 общим объёмом 665 листов. Такой объём дел 

объясняется сложным характером отношений между владыкой Павлом и 

уполномоченным по Новосибирской области А. С. Николаевым, который в 

последние годы пребывания архиепископа в Новосибирске начал против 

последнего настоящую информационную войну с постоянными доносами в 

Совет по делам религий. 
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Опись 11. «Опись личных дел сотрудников Совета за 1943–1991 годы». 

Дело № 862: уполномоченный Совета по делам Русской Православной 

Церкви при Алтайском крайисполкоме 2 августа 1949 – 22 октября 1949 года 

Фоменко Владимир Давыдович. 

Кроме материалов ГАРФа, при написании данной работы было 

исследовано 77 дел Государственного архива Новосибирской области 

(ГАНО) фонда Р-1418. «Совет по связям с религиозными и 

благотворительными организациями администрации Новосибирской области, 

г. Новосибирск, 1943 – по наст. вр. (1927–2000)», который до 1991 года 

именовался «Уполномоченный по делам религии при Совете Министров 

СССР по Новосибирской области (1943–1991)», включает в себя дела, 

содержащие: отчёты уполномоченного по деятельности Русской 

Православной Церкви в Новосибирской области, финансовые отчёты 

Новосибирского Епархиального управления, Вознесенского кафедрального 

собора, а также других церквей Новосибирской области. 

Фонд Р-1418 содержит две описи. В первой описи представлены «Дела 

постоянного хранения за 1927–2000 годы». 

Дела первой описи фонда Р-1418: 

1. Списки членов православно-канонических обществ города 

Новосибирска. 

2. Материалы о закрытии различных церквей города Новосибирска 

(выписка из протоколов собраний ячейки ВКП(б), подписные листы). 

3. Материалы об образовании православных религиозных общин 

(заявления, списки учредителей, анкеты) в городе Новосибирске и области. 

4. Книги регистрации православных религиозных обществ 

Новосибирской области за 1938–1942 гг. 

5. Сведения об использовании закрытых церквей Новосибирской 

области для нужд государства по состоянию на 1939 г. 
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6. Годовые отчёты о работе уполномоченного Совета по делам религий 

по Новосибирской области за период с 1963 по 1973 г. 

7. Отчёт о встрече уполномоченного Совета по делам религий А. С. 

Николаева с духовенством и членами церковных советов Вознесенского 

кафедрального собора г. Новосибирска и приходов благочиния 

Новосибирского округа в 1979 г. 

8. Обращение духовенства Новосибирской области, направленные в 

Верховный Совет СССР, президенту США Р. Рейгану с призывом борьбы за 

мир за 1981 г. (копии). 

9. Программы работы протокольной комиссии по встрече 

американского проповедника доктора Билли Грэма и пребывания 

американской делегации 17–19 сентября 1984 г., список участников визита, 

отчёт о приеме, речи архиепископа Гедеона и доктора Билли Грэма за 

литургией в Вознесенском кафедральном соборе 19 сентября 1984 г. 

10. Отклик духовенства Новосибирской и Барнаульской Епархии на 

выступление М. С. Горбачева на 27 съезде КПСС и сведения о добровольных 

взносах духовенства в Фонд Мира за 1986 г. 

 11. Программа празднования, пригласительные билеты, буклет 

«Новосибирская епархия», анкеты служителей культа – участников Великой 

Отечественной войны, текст выступления митрополита Гедеона, обращение 

патриарха Пимена и др. документы о праздновании 1000-летия крещения 

Руси в г. Новосибирске. 

Во второй описи «Документы о регистрации служителей культов за 

1943–1990 годы» содержится: 

1. Книги регистрации религиозных обществ, общин и их 

исполнительных органов за 1943–1953 гг. 

2. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки) с 1944 по 1987 г. 

 3. Личные дела некоторых клириков Новосибирской епархии. 
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Фонд П-4 «Новосибирский областной комитет Коммунистической 

партии Советского Союза, г. Новосибирск, 1937–1991 гг.» Государственного 

архива Новосибирской области содержит сведения об уполномоченных 

Совета по делам Русской Православной Церкви и делам религий. Эти 

сведения хранятся в описи 56 «Личные дела технических работников (1938–

1991)».  

Обращение к данному фонду позволило установить некоторые 

биографические сведения об уполномоченных Совета по делам Русской 

Православной Церкви при Новосибирском облисполкоме Павле Николаевиче 

Созонёнке (1943–1952 гг.) и Федоре Тимофеевиче Воротилове (1952–1961 

гг.). 

Сведений о двух последних уполномоченных по делам религий по 

Новосибирской области, Александре Сергеевиче Николаеве (1961–1986 гг.) и 

Владимире Даниловиче Лымаре (1986–1991 гг.), получить не удалось, так как 

сведения о них относятся к сведениям конфиденциального характера, срок 

ограничения доступа к которым (75 лет) в настоящее время не истёк. 

Следовательно, данная информация не может быть предоставлена архивом 

без согласия данных лиц или их законных наследников. 

Следует также упомянуть Епархиальный архив Новосибирской 

митрополии (ЕАНМ), обращение к материалам которого позволило 

увеличить число источников на 39 архивных дел. В Епархиальном архиве 

имеются дела с 1953 года до настоящего времени. Весь архив состоит из 

нескольких фондов без описей. В работе были использованы следующие 

фонды:  

Фонд 1. Указы управляющего за 1953–2017 гг. Включает в себя указы, 

распоряжения и приказы по Новосибирскому епархиальному управлению. В 

работе имеются отсылки к указам всех управляющих от митрополита 

Варфоломея (Городцова) до митрополита Гедеона (Докукина), т. е. за период 

с 1953 по 1990 г. Всего 13 архивных дел. 
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Фонд 2. Годовые отчёты Новосибирского епархиального управления. 

Всего сохранилось 25 отчётов епархиального управления за период 1958–

1988 гг., все они были использованы в работе. В годовых отчётах имеется 

информация о состоянии дел в епархии, численности духовенства и 

количестве храмов, а также указываются совершённые в текущем году 

хиротонии. 

Фонд 3. Отчёты и рапорты. Представлены рапорты и отчёты 

благочинных протоиерея Дмитрий Будько (1979 г.), протоиерея Николая 

Бурдина (1978 г.) и протоиерея Николая Войтовича (1978 г.). 

Также в работе в качестве источников использованы материалы 

«Журнала Московской Патриархии» за 1943–1954 гг., доступной в Интернете 

на сайте, посвященном журналу (URL: http://www.jmp.ru/?archiv; дата 

обращения: 6.06.2019), и подшивка «Журнала Московской Патриархии» за 

1955–1988 гг., с которой можно ознакомиться в библиотеке Московской 

духовной академии. 

В «Журнале Московской Патриархии» за этот период было найдено 54 

статьи, авторами которых в основном являются благочинные епархий, 

входящих в 1943–1988 гг. в состав Новосибирской и Барнаульской епархии. 

В статьях рассказывается о некоторых событиях из жизни Новосибирской, 

Иркутской, Красноярской и других епархий, входящих в зону 

ответственности управляющего Новосибирской и Барнаульской епархией. В 

частности, описываются архипастырские визиты в другие города, 

совершение освящений вновь открытых храмов и молитвенных домов, 

рукоположения, совершённые управляющим. 

К источникам также относятся воспоминания о жизни и служении 

митрополита Варфоломея (Городцова) (1943–1956) диакона Николая 

Васильевича Андреева – внучатого племянника владыки, опубликованные в 

двух частях журнала «Сибирь Православная» за номером 1 (5) за 2006 г. с 

продолжением в № 1 (6) за 2007 г. в статье «Сибирский святитель». Эта 
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статья представляет бесспорный интерес, прежде всего, как свидетельство 

очевидца и зафиксированное семейное предание. 

В качестве источника, был использован личный дневник митрополита 

Варфоломея, напечатанный в сборнике «Из духовного наследия митрополита 

Новосибирского и Барнаульского Варфоломея», изданном в Новосибирске в 

1996 г. к 40-летию со дня кончины владыки трудами доктора богословия 

Московской духовной академии митрофорного протоиерея Бориса 

Пивоварова. 

Ценным источником для исследования являются три письма сестры 

митрополита Варфоломея Марии Дмитриевны Городцовой к племяннице 

Анне Павловной Боголеповой от 31 декабря 1953 г., от 29 июля 1955 г. и 

последнее от 16 июня 1956 г., написанное уже после кончины владыки 

Варфоломея. Эти письма описывают постепенное ухудшение состояние 

здоровья митрополита. Данные письма не опубликованы и были 

предоставлены автору данного исследования в 2015 г. внучатой племянницей 

митрополита Варфоломея (Городцова) Варварой Викторовной Аксючиц-

Лаушкиной, которая является членом редколлегии альманаха «Соловецкое 

море». 

Последние дни жизни, кончина и погребение владыки Варфоломея 

описаны в некрологе, составленном священником Виталием Пашутовым и 

помещённом в «Журнале Московской Патриархии» № 7 за 1956 г.  

Мемуары митрофорного протоиерея Павла Патрина, бывшего в 1990-х 

годах настоятелем Вознесенского кафедрального собора г. Новосибирска, это 

книги «Времен связующая нить…» и «Под покровом сибирских 

архипастырей 1957–2017» содержат биографические сведения о митрополите 

Несторе (Анисимове) (1956–1958 гг.), епископе Донате (Щёголеве) (1958–

1961 гг.), также воспоминания об архиепископах Леонтии (Бондаре) (1961–

1963 гг.) и Кассиане (Ярославском) (1963–1964 гг.). Отец Павел не обходит 

стороной в своих воспоминаниях и архиепископа Павла (Голышева) (1964–
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1972 гг.), восхищаясь его смелостью в отстаивании интересов Церкви в 

диалоге с представителями безбожной власти.  

Некоторые сведения о жизни Новосибирской и Барнаульской епархии в 

1970–1980-е гг. можно найти в воспоминаниях протоиерея Виктора 

Буглакова «Воспоминания о церкви» и «Моя жизнь и служение».  

Источниками также являются сборники проповедей владыки Гедеона 

(Докукина) «Митрополит Гедеон. К тридцатилетию епископской хиротонии. 

Жизнь, слова, речи, послания, обращения»
1
. А также два сборника его 

проповедей, составленных протоиереем Борисом Пивоваровым. 

Историография и степень изученности темы 

По теме исследования можно выделить два блока работ. Первый – это 

труды церковных историков, второй – исследования гражданских историков 

по истории взаимоотношений Церкви и советского государства в Западной 

Сибири. 

К первому блоку относятся: статьи посвящённые истории Русской 

Православной Церкви в Новосибирской области это, прежде всего, статьи 

протоиерея Бориса Пивоварова, первая рассказывает о деятельности 

митрополита Варфоломея (Городцова) на Новосибирской кафедре, вторая 

представляет собой краткий обзор деятельности епархии с момента 

основания до 2005 года
2
. Статья-обзор протоиерея Виталия Бочкарёва, 

написанная в соавторстве с Евгением Шабуниным, повествует о истории 

епархии с 1920-х по 1990-е годы
3
. Сюда же можно отнести юбилейный 

альбом, выпушенный к 80-летию образования Новосибирской епархии
4
, 

составленный П.Ю. Гавриловым в 2006 году. 

                                                      
1 Гедеон (Докукин), митрополит. К тридцатилетию епископской хиротонии. Жизнь, слова, речи, послания, 

обращения. Изд. «Фонд духовного просвещения». Ставрополь, 1997. С. 7‒27. 
2 Пивоваров Б., священник. Пастырские труды Высокопреосвященного Варфоломея, митрополита 

Новосибирского и Барнаульского // Журнал Московской Патриархии, 1981. – №1 2. С. 16‒23. 

Пивоваров Б., протоиерей. Новосибирская и Бердская епархия РПЦ. // Сайт: Библиотека сибирского 

краеведения. http://bsk.nios.ru/enciklodediya/novosibirskaya-i-berdskaya-eparhiya-rpc (27.07.2019).  
3 Бочкарев В., протоиерей, Е. Шабунин. Краткий очерк истории Новосибирской епархии // Сибирь 

Православная, 2008. – № 1 (7). С. 31‒36. 
4 Гаврилов П.Ю. Новосибирская епархия: история и современность. Новосибирск, 2006. 255 с. 
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В 2005 году начал издаваться Богословский сборник Новосибирской 

епархии, позднее переименованный в Богословский сборник Новосибирской 

православной духовной семинарии в данном сборнике следует отметить 

публикации протоиерея Виталия Бочкарёва, посвященные  

священномученикам Новосибирской епархии
5
, и Котляр Т.Н., 

рассказывающая о истории православных приходов Новосибирской епархии 

в 1920–1940-е годы
6
. 

Так же в сборнике находятся статьи Иеромонаха Симона (Истюкова), в 

которых подробно описывается история зарождения обновленческого 

движения в Сибири с 1922 по 1924 год
7
; рассказывается о кампании по 

закрытию и уничтожению храмов на территории Новосибирской области
8
; 

затрагиваются вопросы хрущевских гонений на Церковь в конце 1950-х 

начале 1960-х годов
9
. Материал по теме диссертации находится в 

специальном юбилейном, по случаю 85-летия Новосибирской Епархии, 

выпуске журнала «Сибирь Православная» за номером 1 (7) 2008 г.  

Истории Церкви в Иркутской области посвящена дипломная работа 

выпускника Сретенской духовной семинарии 2010 г. Степана Бажкова (ныне 

иерей), в работе описан период с 1918 по 1988 годы
10

. Церковно-

государственным отношения в Омске посвящён очерк протоиерея А. 

Сидоренко о вмешательствах представителей советской власти в дела 

                                                      
5 Бочкарев В., протоиерей. Священномученики Иннокентий и Николай. Опыт документального описания. // 

Богословский сборник № 1: Изд-во Новосибирской епархии РПЦ, 2005. С. 15‒30. 
6 Котляр Т. Н. Из истории православных приходов Новосибирской епархии в эпоху гонений на Церковь в 

20-40-е годы XX века. // Богословский сборник № 3-4: Изд-во Новосибирской епархии РПЦ, 2007, 2008. 
7 Истюков С., иеромонах. Новосибирская епархия Русской Православной Церкви в 20-е годы ХХ века. // 

Богословский сборник Новосибирской православной духовной семинарии № 10: Изд-во Новосибирской 

епархии РПЦ, 2015. С. 36-61. 
8 Истюков С., иеромонах. Конфискация и уничтожение храмов и имущества Церкви в 30-е годы ХХ века на 

территории современной Новосибирской области. // Богословский сборник Новосибирской православной 

духовной семинарии № 11: Изд-во Новосибирской епархии РПЦ, 2016. С. 119‒137. 
9 Истюков С., иеромонах. Новосибирская епархия в годы нового этапа антирелигиозной политики (1958-

1964). // Богословский сборник Новосибирской православной духовной семинарии № 12: Изд-во 

Новосибирской епархии РПЦ, 2018. С. 33-51. 
10 Бажков С. Иркутская епархия в советский период. Дипломная работа // Сайт «Образование и 

Православие». (URL: http://www.orthedu.ru/ch-hist/2709-stepan-bazhkov-irkutskaya-eparxiya-v-sovetskij-

period.html) (23.06.2019). 
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православной Церкви
11

. Иркутская и Омская епархии входила в состав 

Новосибирской в середине 1940-х годов. 

Ценная подборка материалов располагается на сайте Новосибирской 

епархии Русской Православной Церкви «Образование и Православие»  

(URL: https://www.orthedu.ru) в разделах «История Новосибирской епархии», 

«Православное краеведение» и «Православный некрополь». Здесь 

представлены статьи о событиях, происходивших в епархии в разное время, 

жизнеописания священнослужителей разных лет, сведения о храмах, бывших 

и ныне существующих на территории епархии. В частности, имеются 

сведения о митрополите Никифоре (Асташевском) (1924–1935 гг.)
12

, а также 

информация об архиепископе Новосибирском Сергии (Василькове) (1935–

1937 гг.), материалы, посвящённые подвигу двух священномучеников из 

Новосибирской епархии
13

.
 

Биографические сведения об архиепископе Варфоломее (Городцове) 

можно найти в статье А. Шаповаловой, помещённой в «Журнале Московской 

Патриархии» № 7 за 1947 год, а также в статье А. Степанова в энциклопедии 

«Святая Русь»
 14

. Кроме того, в 6 томе «Православной энциклопедии» есть 

статья посвящённая митрополиту Варфоломею
15

. Там же имеются статьи и о 

других архиереях Новосибирской епархии. Статья о епископе Донате 

(Щёголеве) (1958–1961 гг.) находится в 15 томе. Статьи об архиепископах 

Леонтии (Бондаре) (1961–1963 гг.) и Кассиане (Ярославском) (1963–1964 гг.) 

в 31 томе.  

Объём сведений о жизни и деятельности митрополита Новосибирского 

и Барнаульского Гедеона (Докукина) (1972–1990 гг.) крайне невелик. На 
                                                      
11 Сидоренко А., протоиерей. Борьба органов советской власти Омской и Тюменской областей с 

православными в 40‒80-е гг. (Очерки). // Сайт «Сибирская Православная газета». URL: 

http://www.ihtus.ru/414.shtml) (29.06.2019). 
12 Первый Новосибирский Архиерей. // Сайт Образование и Православие. URL: http://orthedu.ru (23.06.2019). 
13 Житие священномучеников Николая Ермолова и Иннокентия Кикина, пресвитеров Новосибирских. // Сайт 

Образование и Православие. URL: http://orthedu.ru (21.10.2019) 
14 Шаповалова А. Варфоломей – Архиепископ Новосибирский и Барнаульский. // ЖМП, 1947. № 7. С. 68-75. 

Степанов А.Д. Варфоломей (Городцов Сергей Дмитриевич). Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского 

Народа. Русский патриотизм. М., 2003. 
15 Варфоломей (Городцов Сергей Дмитриевич), митр. Новосибирский и Барнаульский. // Православная 

энциклопедия. Т. 6. М., 2003. С. 713-715. 
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сегодняшний день мы имеем лишь несколько статей, которые отмечают 

знаменательные или юбилейные вехи жизненного пути данного 

митрополита. 

Краткое жизнеописание митрополита Гедеона представлено в статье 

протоиерея Павла Самойленкова в сборнике проповедей владыки
16

. Кроме 

того, сведения о деятельности митрополита можно найти в предисловиях к 

двум сборникам его проповедей, составленных протоиереем Борисом 

Пивоваровым. 

Существуют статьи о митрополите Гедеоне в «Православной 

энциклопедии»
17

, на сайте «Церковь.ру»
18

 и краткая справка в «Большой 

биографической энциклопедии» на сайте «Академик»
19

. Также биография 

митрополита дана в предисловии сборника его избранных трудов «Пою Богу 

моему»
20

. Сведения о кончине владыки с кратким жизнеописанием 

помещены на сайте православного информационного агентства «Русская 

линия»
21

.  

Второй блок – исследования гражданских историков. По теме 

исследования есть по крайне мере две кандидатских и две докторских 

диссертации, посвящённые истории Церкви в Сибири в ХХ веке:  

кандидатские диссертации Гайлит О.А. и Паламарчук А.В.
22

 и докторские 

диссертации Сосковец Л.И. и Горбатова А.В.
23

, с которыми можно 

                                                      
16 Гедеон (Докукин), митрополит. К тридцатилетию епископской хиротонии. Жизнь, слова, речи, послания, 

обращения. Изд. «Фонд духовного просвещения». Ставрополь, 1997. – 448 с. 
17 Православная энциклопедия. Изд. Церковно-научный центр Русской Православной Церкви «Православная 

энциклопедия» Т. 10, 2005. С. 513‒514. 
18 Гедеон Докукин, митрополит. // Сайт «Церковь.ру». URL: http://prihod.ru (29.06.2019). 
19 Гедеон (Докукин). // Сайт «Академик». URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/161211/Докукин (29.06.2019). 
20 Гедеон (Докукин), митрополит. Пою Богу моему. Избранные труды. Ставрополь, 1999. 
21 Скончался митрополит Ставропольский и Владикавказский Гедеон (Докукин). // Сайт «Русская линия». 

URL: http://rusk.ru (29.06.2019). 
22 Гайлит, Оксана Александровна. Религиозная политика советского государства по отношению к Русской 

Православной церкви в конце 1920-х в 1930-е гг. (на материалах Западной Сибири) Автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. к.ист.н. Спец. 07.00.02 – Омск, 2002. – 27 с. // Сайт «Национальная электронная библиотека» 

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_529297/ (10.07.2019)  

Паламарчук, Анна Владимировна. Исторический опыт взаимоотношений государства и церкви в Юго-

Восточной Сибири: 1920‒1930-е гг.: диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.02. ‒ Иркутск, 2002. 

‒ 369 с. // Сайт РГБ (URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01002322545) (10.07.2019) 
23 Сосковец, Любовь Ивановна. Религиозные организации Западной Сибири в 1940‒1960-е годы: 

автореферат дис. доктора исторических наук: 07.00.02 / Том. гос. ун-т. ‒ Томск, 2004. 46 с. // Сайт РГБ (URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003250100) (10.07.2019). 
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ознакомиться на официальном сайте Российской Государственной 

библиотеки.  

Имеется монография Неживых Н.А. посвящённая церковно-

государственным отношениям в 1920-е гг. в Западной Сибири в целом
24

 и 

статья Е.С. Гениной, в которой так же рассматриваются вопросы церковно-

государственных отношений, но более узко, в Кемеровской области в 1940-

1950-е годы
25

. 

Из материалов, посвящённых истории Церкви в Сибири в 1950–1970-х 

годах можно упомянуть статью об институте уполномоченных по делам 

Русской Церкви О.Н. Копыловой
26

. Некоторые сведения о жизни 

Новосибирской и Барнаульской епархии в 1970–1980-е гг. можно найти в 

сборнике П.С. Коваленко «Православная летопись Бийска (1709–2015 гг.)».  

В статьях и диссертациях второго блока достаточно подробно 

рассмотрены вопросы существования Церкви в условиях гонений со стороны 

советского государства в 1920-30-е годы, становления института 

уполномоченных в Сибири в 1940-е годы, в том числе имеются сведения по 

Новосибирской епархии. 

Исходя из вышеописанного можно сделать вывод о том, что на данный 

момент не имеется обобщающих научных исследований по истории 

Новосибирской епархии за период с 1924 по 1988 год. Существуют 

отдельные статьи, освещающие различные аспекты церковной жизни в 

Западно-Сибирском регионе в XX веке. 

                                                                                                                                                                           
Горбатов, Алексей Владимирович. Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е -1960-е гг.: 

автореферат дис. доктора исторических наук: 07.00.02/ Кемерово, 2009. 52 с. // https://new-

disser.ru/_avtoreferats/01004653503.pdf (10.07.2019). 
24 Неживых Н.А. «Религиозный НЭП. Государственно-церковные отношения в 1920-е гг. (на материалах 

Зап. Сибири)» [Текст]: монография / Н. А. Неживых; Минобрнауки России, - Омск: Изд-во ОмГТУ 2012. - 

157 с. 
25 Генина Е. С. Государство и Русская Православная Церковь в середине 1940-х – начале 1950-х годов (по 

материалам Кемеровской области) // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и 

искусств. – Кемерово, 2010. – №10. – С. 106‒111. // URL: http://oaji.net/articles/2014/774-1418267317.pdf 

(12.06.2019). 
26 Копылова О.Н. Отчеты уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви как источник по 

изучению истории Русской Церкви во 2-ой половине XX столетия. С. 64-92. // Сайт «Седмица». URL: 

http://www.sedmitza.ru/lib/text/2664813 (23.11.2018). 
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Структура работы. Структура работы обусловлена темой 

исследования и состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

источников и литературы и двух приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, 

определяются объект и предмет, цель и задачи исследования, указываются 

методы, дается историография вопроса и анализируется степень изученности 

темы, приводится анализ используемых источников.  

В первой главе диссертации описывается история Новосибирской 

епархии в первые десятилетия Советской власти (1924–1943 гг.), в частности, 

затрагивается вопрос об образовании епархии в результате борьбы 

православной иерархии с «обновленцами».  

Во второй главе на основании архивных источников даётся картина 

восстановления церковной жизни в Новосибирской и Барнаульской епархии 

в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время (1943–1947 гг.).  

В третьей главе рассматривается административная деятельность 

митрополита Варфоломея (Городцова) в 1948–1952 гг., а также повествуется 

о последних годах его жизни (1953–1956 гг.). 

В четвёртой главе рассказывается о сложностях церковно-

государственных отношений в Новосибирской и Барнаульской епархии во 

время хрущёвских гонений и напряжённости отношений между 

уполномоченным совета по делам религий и правящим архиереем (1956–

1972 гг.).  

В пятой главе воспроизводится история Новосибирской епархии в 

1970–1980-е годы, главный акцент делается на возобновление 

храмостроительства и празднование 1000-летия Крещения Руси в 1988 г. 

В заключении приводятся выводы по теме исследования. 

Самостоятельная история Новониколаевской (Новосибирской) 

епархии началась не в самый благоприятный исторический момент. Первые 

годы после революции, страна разорена, изнурена продолжительной 

гражданской войной, голодом, кроме того власть занимает позицию 
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изначально враждебную по отношению к Русской Православной Церкви. 

Достаточно вспомнить декреты об отделении Церкви от государства, в 

самом начале революции, и конфискации церковных ценностей, во время 

страшного голода в южных областях России 1921 - 1922 годов. 

С момента образования самостоятельной Новониколаевской епархии в 

1924 году обновленческое движение в Сибири начало ослабевать. Благодаря 

усилиям владыки Никифора (Асташевского) уже в 1925 году начинается 

массовое возвращение священнослужителей и приходов Новониколаевской 

епархии из обновленческого раскола. Вознесенская (Туруханская) церковь 

становится кафедральным храмом Новониколаевских архиереев. Несмотря 

на сопротивление Советской власти при новом архиерее в 1920-е годы 

происходит строительство нескольких православных храмов. 

Относительно «спокойные» 1920-е годы сменяются «грозовыми» 

1930-ми, и здесь безбожная власть открывает открытое гонение на Церковь 

Христову, которая украшается сонмом мучеников и исповедников. Теперь 

спустя многие десятилетия нам сложно во всей полноте осознать через что 

пришлось пройти людям, которые теперь записаны у нас в церковном 

календаре как Новомученики и Исповедники Российские, но мы можем 

сохранять память о них. Совершать богослужения в дни их почитания, 

рассказывать детям об их подвиге, стараться по мере сил и возможностей 

подражать им в христианском житии и благочестии. 

В конце 1930-х годов управление Новосибирской епархией перешло к 

патриаршему местоблюстителю митрополиту Сергию (Страгородскому), т.к. 

Новосибирский архиепископ Сергий (Васильков) 76-летний старец был 

расстрелян 29 июля 1937 года. Вместе с архипастырем пострадало несколько 

сотен священников и мирян Новосибирской епархии, но лишь двое их них 

протоиерей Николай Ермолов и священник Иннокентий Кикин в 2002 году 

прославлены в лике святых Русской Православной Церкви. 
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На территории Сибири и Дальнего Востока к июню 1941 года 

богослужение совершалось всего в 4 храмах: в Успенской церкви 

Новосибирска, в Покровской церкви Бийска, в храме во имя семи отроков 

Ефесских на Завальном кладбище города Тобольска и в 

Крестовоздвиженском храме Омска. 

В годы Великой Отечественной войны Новосибирская епархия не 

оставалась безучастной к судьбам страны, Церковью совершались сборы 

средств на военные нужды. С началом Великой Отечественной войны была 

прекращена антирелигиозная пропаганда, 8 сентября 1943 года был проведён 

Архиерейский собор, на котором был избран патриарх Сергий 

(Страгородский). Но уже 14 сентября 1943 года был создан специальный 

орган, отвечавший за развитие отношений Советского государства и Церкви 

– Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных 

Комисаров СССР. 

В послевоенные годы, несмотря на всемерную помощь Церкви в борьбе 

с фашизмом, власти не желали восстановления сильной церковной 

организации, вектор государственной политики всегда был направлен на 

искоренение религии в стране. Несмотря на это, произошедшие в церковной 

жизни изменения имели по сравнению с довоенным периодом 

положительные результаты. Церковь получила легальную возможность 

существования. В послевоенные годы сформировалось новое поколение 

священнослужителей. Появилась возможность развития приходской жизни. 

К 1948 году по Новосибирской и Барнаульской епархии количество 

храмов и молитвенных домов увеличилось с 4 до 56, а число 

зарегистрированных священнослужителей на 1 января 1956 года составило 

98 человек, из них непосредственно архиепископом Варфоломеем 

(Городцовым) было посвящено в священный сан не менее 37 человек. В 

дальнейшем число храмов варьировалось незначительно и к 1956 году на 

территории Новосибирской епархии их оставалось около пятидесяти. 
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Таким образом, становится очевидным, что основными направлениями 

деятельности владыки Варфоломея на протяжении всего пребывания на 

кафедре были: открытие храмов и увеличение количества духовенства во 

вверенных областях. Для решения этих задач митрополиту приходилось 

постоянно взаимодействовать с уполномоченными по делам Русской Церкви. 

Следует отметить, что право общения с уполномоченными владыка 

Варфоломей зачастую делегировал своему секретарю и ближайшему 

помощнику архимандриту Никандру (Вольянникову) (впоследствии 

викарный епископ). Несмотря на это, в отчётах так же отмечается, что 

владыка Варфоломей управлял епархией авторитарно, никогда не собирал 

епархиальные советы, все вопросы решал самостоятельно, для решения 

проблемы лично выезжал в любой город епархии. 

Ещё одной характерной чертой служения митрополита Варфоломея 

(Городцова) была его любовь к продолжительному богослужению и 

церковному благолепию. Владыка запрещал любые сокращения в службе, 

строго следил за внешним видом духовенства, запрещал духовенству брить 

бороду и носить светское платье, а также посещать театры и кино. Строго 

следил за произнесением проповедей духовенством, лично проверял 

конспект проповеди перед произнесением, за все вышеперечисленное часто 

подвергался заочной критике духовенства. 

Проделанная работа позволяет охарактеризовать место и значимость 

деятельности митрополита Варфоломея (Городцова) в истории Русской 

Православной Церкви за Уралом во второй половине ХХ века. Без 

преувеличения можно сказать, что с этим именем связано оживление 

церковной жизни в Сибири в середине ХХ века. Личность владыки, его 

пастырские качества оказывали значительное влияние на процессы 

возрождения церковной жизни в Сибири и на Дальнем Востоке. Митрополит 

Варфоломей старался как можно чаще посещать храмы своей обширной 

епархии. В течение 1943-1956 годов архиерей совершил около 60 поездок по 
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епархии. Некоторые поездки носили многодневный характер: в отдалённых 

епархиях митрополит мог находиться более месяца. 

Стоит отметить, что владыке Варфоломею приходилось 

организовывать церковную жизнь в Сибири практически с нуля. Поэтому 

можно сказать, что он является новым основателем Церкви за Уралом. 

Благодаря его самоотверженному служению происходило церковное 

возрождение на огромной территории. Результаты его деятельности 

послужили основой для нормальной церковной жизни в последующие годы 

при усилении гонений со стороны советской власти. 

В 1950-1960-е годы Русская Православная Церковь переживала новую 

волну гонений со стороны безбожной советской власти. В эти годы 

Новосибирской кафедрой управляли пять архиереев первый из которых 

митрополит Нестор (Анисимов) (1956-1958) - известный миссионер, 

незадолго до назначения в Новосибирск освобожденный из заключения.  

При новосибирских архипастырях Донате (Щеголеве) (1958-1961) и 

Леонтии (Бондаре) (1961-1963) были закрыты многие храмы, а церковная 

жизнь подвергалась жесткой регламентации со стороны советских властей. 

По состоянию на 1 января 1961 года на территории Новосибирской епархии 

действовало 36 церквей и молитвенных домов, в которых служили около 100 

священников и диаконов.  

После непродолжительного пребывания на Новосибирской кафедре 

архиепископа Кассиана (Ярославского) (1963-1964), в Новосибирск был 

назначен архиепископ Павел (Голышев) (1964-1972), который в годы Второй 

мировой войны участвовал в движении Сопротивления во Франции, помогал 

пленным воинам. При архиепископе Павле в епархии особенно обострились 

церковно-государственные отношения, т.к. при нём стали появляться ростки 

духовного возрождения: в храмы потянулась молодежь; при кафедральном 

соборе появилась неофициальная монашеская община; начала появляться 

духовная литература. 
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Такое положение дел не могло устраивать уполномоченного по делам 

религий А.С. Николаева, который являлся одним из инициаторов введения в 

советский быт гражданских обрядов, призванных заменить церковные: 

торжественная регистрация, гражданская панихида и т.д. Кроме того, 

увеличение числа молодёжи в храмах, пусть и не значительное, очень 

портила отчётность уполномоченного. Между уполномоченным и архиереем 

началось противостояние, которое в то время не могло закончиться иначе, 

как только удалением архиепископа Павла из Новосибирска, что и 

произошло в начале 1972 года. 

За годы управления Новосибирской кафедрой митрополитом Гедеоном 

(1972-1990) произошли важные перемены в церковно-государственных 

отношениях.  Развивая лучшие традиции патриотического служения Церкви, 

священнослужители и паства Новосибирской епархии в 1970 - 1980-х годах 

принимали активное участие в движении сторонников мира и укреплении 

Советского фонда мира. Объединению совместных усилий в деле сохранения 

и укрепления мира на земле служили встречи в епархии с религиозными 

деятелями США (1983, 1984) и представителями религиозных общин 

Западного Берлина (1985).  

С первых дней пребывания в Новосибирске владыка непрестанно 

заботился о перестройке и благоукрашении Божиих церквей. Молитвами, 

трудами и заботами митрополита Гедеона деревянный Вознесенский собор 

был полностью перестроен и освящен во время юбилейных торжеств 1000-

летия Крещения Руси в августе 1988 года, ознаменовавших начало активного 

возрождения Православия и православных традиций в России.  

Владыка Гедеон запомнился сибирякам как строгий и любвеобильный 

пастырь, заботившийся о пополнении численности духовенства. Многие 

молодые люди по благословению Владыки учились в московских и 

ленинградских духовных школах.  

В 1988 году на территории епархии действовало 54 храма, в которых 
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служили 94 священника, 32 диакона и 46 псаломщиков (на территории 

епархии проживало 13 млн. человек). Епархия занимала огромную 

территорию: не только Новосибирская область и Алтайский край, но и 

Томская, Кемеровская области, Красноярский край, Хакасская и Горно-

Алтайская автономные области, Тувинская АССР (ныне республики 

Хакассия, Алтай и Тыва) входили в ее состав. 

Ситуация в огромной епархии была сложной. С приездом нового 

архиерея, епископа Гедеона, изменился и характер проповеднической 

деятельности. Трогательные, проникновенные проповеди митрополита 

Гедеона отличались глубокой назидательностью. В своих проповедях тогда 

ещё епископ Гедеон неоднократно осуждал войну, которую ведут 

американские империалисты во Вьетнаме, агрессию Израиля на Ближнем 

Востоке, призывая верующих молиться за мир во всем мире. Также с 

церковного амвона архиереем и произносились проповеди на все 

двунадесятые праздники и воскресные дни. 

Несмотря на обширность епархии, владыка Гедеон стремился посетить 

все ее приходы, все отдаленные места. Желанием Владыки было 

прикоснуться ко всем сибирским святыням, поклониться им. В 1984 году 

стараниями архиепископа Гедеона по благословению Святейшего патриарха 

Московского и всея Руси Пимена был установлен новый церковный праздник 

– в честь всех святых, в земле Сибирской просиявших.  

Одним из последних деяний митрополита Гедеона на Сибирской земле 

стало возвращение здания собора Александра Невского Русской 

Православной Церкви в 1989 году. 

Исследования, проведённые в ходе данной работы, могут быть 

использованы при написании учебников и публицистических статей, 

посвящённых истории Русской Православной Церкви в Сибири. Также, 

следует всегда помнить о трагических уроках прошлого: данная работа, 

раскрывает на примере одного региона сложный период церковно-
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государственных отношений в нашей стране и показывает подвиг 

самоотверженного исповеднического служения отдельных личностей 

возрождению русской церковной жизни. 

Необычно и в то же время очень важно осознавать, что и в истории 

Новосибирской епархии (ныне митрополии) были люди, положившие свои 

жизни за исповедание имени Христова, что они служили в тех же храмах, что 

мы посещаем ныне, это помогает чувствовать живую связь времён. 

Диссертация снабжена приложениями, которые содержат сведения о 

хиротониях, совершённых в Новосибирской и Барнаульской епархии с 1943 по 

1988 год (См.: Приложение 1) и фотодокументы (См.: Приложение 2). 

В работе представлен необходимый справочно-библиографический 

материал, в том числе список использованных источников и литературы, 

включающий 380 наименований. 

Апробация. Ключевые положения представленной работы отражены в 

пяти публикациях автора объемом 4,5 авторских листа в нескольких научных 

журналах Русской Православной Церкви: 

1. Омско-Тюменская епархия под временным управлением архиепископа 

Варфоломея (Городцова) 1943–1947 годы. // «Вестник Омской 

Православной духовной семинарии», № 2 (5) 2018. С. 160–169. 

2. Возвращение мощей митрополита Иоанна Тобольского (Максимовича) 

Церкви в 1947 году. // Богословский сборник Новосибирской 

Православной духовной семинарии. Вып. 12. 2018. С. 52–60. 
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