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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

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 
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можно будет четко провести границу между 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 гг. 

Предмет исследования: деятельность Новосибирской и Барнаульской 

епархии в 1924–1988 гг. 

Цель: рассмотреть 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 источников 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 гг. 

входили Новосибирская, Кемеровская и Томская область, Алтайский и 

Красноярский край, Горно-Алтайская и Хакасская автономные области, 

Тувинская АССР. 
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Хронологические рамки исследования условны, т. к. основной период с 

1924 (основание Новосибирской и Барнаульской епархии) по 1988 г. 

(празднование 1000-летия Крещения Руси) предваряется кратким обзором 

истории Новониколаевского викариата с 1922 г. Кроме того, в конце работы дана 

краткая справка о выделении из состава Новосибирской и Барнаульской епархии 

пяти самостоятельных епархий в течение 1990–1995 гг. 

Методологическую основу исследования составляют принципы 

историзма, историко-типологический метод, 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 используется с привлечением обширного 

круга источников и литературы по проблеме исследования. 

Положения, выдвигаемые на защиту: 

- Обобщающих научных исследований по истории Новосибирской епархии 

1924–1988 гг. не имеется, но есть отдельные статьи обзорного характера.  

- Обновленческое движение в Новониколаевской епархии начало ослабевать 

в 1924 г. с момента образования самостоятельной Новониколаевской епархии.  

- 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 гг. (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 гг.). 
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- Во время управления Новосибирской кафедрой митрополитом Гедеоном 

(Докукиным) (1972–1990 гг.) 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 исследуемого 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 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 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 
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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, 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, 
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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 – 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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 статья представляет 
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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) (1964–1972 гг.), восхищаясь 

его смелостью в отстаивании интересов Церкви в диалоге с представителями 

безбожной власти.  
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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 года2. Статья-

обзор протоиерея Виталия Бочкарёва, написанная в соавторстве с Евгением 

Шабуниным, повествует о истории епархии с 1920-х по 1990-е годы3. Сюда же 

можно отнести юбилейный альбом, выпушенный к 80-летию образования 

Новосибирской епархии4, составленный П.Ю. Гавриловым в 2006 году. 

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 

                                                   

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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Новосибирской епархии5, и Котляр Т.Н., рассказывающая о истории 

православных приходов Новосибирской епархии в 1920–1940-е годы6. 

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

которых подробно описывается история зарождения обновленческого движения в 

Сибири с 1922 по 1924 год7; рассказывается о кампании по закрытию и 

уничтожению храмов на территории Новосибирской области8; затрагиваются 

вопросы хрущевских гонений на Церковь в конце 1950-х начале 1960-х годов9. 

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 годы10. Церковно-государственным 

отношения в Омске посвящён очерк протоиерея А. Сидоренко о вмешательствах 

представителей советской власти в дела православной Церкви11.  

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 

                                                   

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). 
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). 
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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 епархии13. 

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 Варфоломею15. 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) (1972–1988 гг.) крайне невелик. На 

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 владыки16. 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 

                                                   

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. 
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). 
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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 ознакомиться на официальном сайте 

Российской Государственной библиотеки.  

Имеется монография Неживых Н.А. посвящённая церковно-

государственным отношениям в 1920-е гг. в Западной Сибири в целом24 и статья 

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

государственных отношений, но более узко, в Кемеровской области в 1940-1950-е 

годы25. 

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

годах можно упомянуть статью об институте уполномоченных по делам Русской 

Церкви О.Н. Копыловой26. Некоторые сведения о жизни Новосибирской и 

                                                   

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). 
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 
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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 епархии27. 

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. 

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. 

3. Новосибирская епархия во время хрущёвских гонений (1956–1964 гг.). // 

Церковь и время, № 4 (85) 2018. С. 138–156. 

4. Церковная жизнь в Новосибирской епархии в 1964–1972 годах (по 

материалам уполномоченных по Новосибирской области). // Церковный 

историк, № 2. 2019. С. 264-275. 

5. Гомилетическое наследие митрополита Гедеона (Докукина). // 

Теологический вестник Смоленской Православной духовной семинарии, 

№ 4 2018. С. 71–83. 
                                                                                                                                                                              

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). 
27 Горбатова А.В. К вопросу о статусе уполномоченных по делам религии в Сибири 1943-1969 гг. // Государство и 

церковь в ХХ веке: эволюция взаимоотношений, политический и социокультурный аспекты. Опыт России и 

Европы / отв. ред. А.И. Филимонова. – М.: ЛИБРОКОМ, 2011.  С. 35-47. 
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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. 

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. 

Диссертация снабжена приложениями, которые содержат сведения о 

хиротониях, совершённых в Новосибирской и Барнаульской епархии с 1943 по 

1988 г. (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.  
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ГЛАВА 1. НОВОСИБИРСКАЯ ЕПАРХИЯ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1920–1940-Е ГОДЫ) 

 

 

§1. Образование Новосибирской епархии в борьбе с «обновленцами» 

(1924–1936 годы) 

Новосибирская митрополия Русской Православной Церкви в настоящее 

время территориально совпадает с границами Новосибирской области. В начале 

1917 года на территории нынешней Новосибирской области находилось более 300 

храмов, молитвенных домов и часовен, в которых служило более 700 священно- и 

церковнослужителей. Почти каждый приход располагал церковно-приходской 

школой, благотворительным заведением и библиотекой28. 

С началом октябрьской революции 1917 года и Гражданской войны 

положение Церкви в России стало ухудшаться. Конец 20-х – начало 30-х годов 

XX века были для Новосибирской епархии особенно тяжёлыми, многие 

священники и верующие были репрессированы, закрывались и разрушались 

храмы, изымались церковные ценности, духовное образование и церковная наука 

были прекращены, строго запрещалось издание и распространение христианской 

литературы. 

В феврале 1922 года в составе Томской епархии возникает новое 

Новониколаевское викариатство, что формально можно считать началом 

Новосибирской епархии. Первым епископом Новониколаевским был назначен 

епископ Софроний (Арефьев)29. В мае 1922 года, после ареста Томского епископа 

Виктора (Богоявленского, † 1928) и других священнослужителей по обвинению в 

противодействии властям в изъятии церковных ценностей «на нужды 

                                                   

28 Новониколаевск-Новосибирск (исторические очерки). T. I. Новосибирск, 2005. Издательский дом «Историческое 

наследие Сибири». С. 295. 
29   Кияшко Н. Архиепископ Софроний: «Еду туда, где всех сажают». // Сайт «Православие.ру». URL: https:// 

https://pravoslavie.ru/123844.html (10.07.2019).  
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голодающих»30, епископ Софроний самостоятельно управляет обширной 

епархией с центром в Томске.  

После ареста епископа Виктора практически все приходы Новониколаевска 

переходят к обновленцам, и Новониколаевск становится центром Сибирской 

обновленческой митрополии. Обновленческое движение в Сибири возглавлял 

священник Пётр Блинов, который летом 1922 года собрал в Томске группу 

священников и мирян и объявил о создании Временного церковного управления 

Томской епархии. 9 июня 1922 года оно было преобразовано в Сибирское 

церковное управление (СибЦУ). Деятельность священника Блинова 

поддерживалась Советской властью, но не имела серьёзной поддержки среди 

духовенства, поэтому для поднятия авторитета СибЦУ необходимо было согласие 

епископа Софрония возглавить Томскую кафедру, что и произошло в сентябре 

1922 года31. 

В начале октября 1922 года в Богоявленском соборе Томска Пётр Блинов 

принимает посвящение во «епископа Томского и всея Сибири»32 от 

обновленческих епископов Иоанна Барнаульского (Завадовского) и Николая 

Иркутского (Чижова)33. После этого епископ Софроний решает прекратить 

каноническое общение с обновленцами СибЦУ. Для этого на губернском съезде 

духовенства в Новониколаевске был принято решение о разрыве канонического 

общения с СибЦУ и учреждении Сибирской митрополии для объединения 

сибирских епархий под управлением Временного церковного управления (ВЦУ) 

Сибирской митрополии, во главе которого был епископ Софроний. СибЦУ, в 

свою очередь, отправило епископа Софрония на покой. 

                                                   

30 Первый Новосибирский Архиерей. // Сайт «Образование и Православие». URL: http://orthedu.ru. Опубликовано: 

03.10.2007 г. (23.06.2019). 
31 Кияшко Н. Архиепископ Софроний: «Еду туда, где всех сажают». // Сайт «Православие.ру». URL: https:// 

https://pravoslavie.ru/123844.html (10.07.2019). 
32 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. 37. 
33 Церковная хроника. Епископ Томский и всея Сибири // Сибирская церковь. 1922, № 2. С. 13. // URL: 

http://elib.tomsk.ru/purl/1-6989/ (23.06.2019). 
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В ноябре того же года СибЦУ и «епископ Томский и всея Сибири»34 Пётр 

Блинов переезжают в Новониколаевск и занимают здание кафедрального собора в 

честь Александра Невского. Пётр Блинов становится обновленческим 

«митрополитом всея Сибири»35. Советская власть, поддерживая лояльных 

обновленцев, не желала усиления епископа Софрония, поэтому в декабре 1922 

года он был арестован за «мошенничество и помощь контрреволюционерам»36. В 

конце марта 1923 года он был приговорён к двум годам заключения в концлагере 

и, по одной из версий, находился в ссылке в Тобольской губернии до июня 1926 

года37. Согласно другой версии, он отбывал наказание в Соловецком лагере 

особого назначения, после освобождения 1 апреля 1925 года проживал в 

Новониколаевске38. 

Известно, что в 1924 году епископ Софроний принёс покаяние патриарху 

Тихону и был принят в каноническое общение. В конце июня 1937 года он был 

арестован, а 2 декабря того же года постановлением Тройки УНКВД по 

Краснодарскому краю приговорён к высшей мере наказания за 

контрреволюционную агитацию и расстрелян 23 декабря 1937 года в городе 

Краснодаре. Реабилитирован в 1989 году39. 

Активность раскольников-обновленцев, поддерживаемых советской 

властью, привела к тому, что большинство приходов в Новониколаевске и 

окрестных городах и сёлах перешла в юрисдикцию обновленческих архиереев. 

Новониколаевск стал центром Сибирской обновленческой митрополии, но такое 

положение дел не могло сохраняться долгое время. 
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Святейший патриарх Тихон (Белавин) принял решение об образовании в 

Новониколаевске самостоятельной епархии и направлении туда епископа. В связи 

с этим в сентябре 1924 года в Москве архимандрит Никифор (Асташевский) был 

рукоположен в сан епископа и назначен в Новониколаевск. Таким образом, 28 

сентября 1924 года можно считать датой основания Новониколаевской (с 1926 

года – Новосибирской) епархии40. После этого обновленческое движение в 

Новониколаевской епархии начало ослабевать и постепенно совершенно зачахло, 

а за давлением со стороны светских властей в 1935 году последовал самороспуск 

священного синода обновленцев. 

Архимандрит Никифор в возрасте 76 лет был хиротонисан во епископа 

Новониколаевского 28 сентября 1924 года в храме святого мученика Иоанна 

Воина на Якиманке в Москве41. В 1927 году владыка Никифор был возведён в сан 

архиепископа. В апреле 1931 года за усердное и продолжительное служение 

Церкви Божией ко дню Святой Пасхи управляющему Новосибирской епархией 

было присвоено право ношения креста на клобуке, а 19 апреля 1932 года 

архиепископ Никифор возведён в сан митрополита42. 

Служение владыки Никифора на новооткрытой кафедре поспособствовало 

тому, что уже в 1925 году было положено начало массовому возвращению 

священнослужителей из обновленческого раскола к Православной Церкви. 

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. По благословению владыки Никифора к Вознесенской 

церкви в середине 1920-х годов был пристроен предел в честь святителя Николая 
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Чудотворца — небесного покровителя епископа Никифора (в крещении — 

Николая)43.  

При новом кладбище в 1925 году была сооружена церковь в честь Успения 

Пресвятой Богородицы, настоятелем которой становится священник Илья 

Копылов. В следующем 1926 году на средства местных жителей в селе 

Новолуговое сооружена церковь во имя святителя Николая Чудотворца. Первым 

её настоятелем был назначен священник Андрей Бирюков44.  

К 1927 году Новосибирская епархия насчитывает 205 православных 

приходов, объединенных в 17 благочиннических округов, располагающихся в 

Новосибирском, Каинском и Каменском округах, и 210 священно- и 

церковнослужителей45. В 1924–1929 годах в Новосибирскую епархию входит 

Алтайское викариатство46. Однако уже в 1929 году в Новосибирске (новое 

название Новониколаевска с 12 февраля 1926 года) начинается кампания по 

закрытию храмов. 

Закрытие храмов в 1929–1936 годах 

Закон «О религиозных объединениях», принятый ВЦИК и СНК РСФСР 8 

апреля 1929 года47, запрещал социальную деятельность Церкви, ставил 

существование и деятельность православных храмов под полный контроль 

государства и, в конечном итоге, стал юридической базой для массового закрытия 

храмов, начавшегося в 1929 году48. 

Наиболее часто встречаемые формулировки обоснований закрытия церквей: 

церковное здание «не функционирует», «пустует» или является 
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«бесхозяйственным»; «не делается требуемый капитальный ремонт»49. В качестве 

дополнительных обоснований указываются настойчивые требования 

«колхозников и единоличников»50.  

Очевидно, что коммунисты путём жестокого притеснения духовенства 

желали уничтожить религиозный настрой в русском народе. Многие 

священнослужители оставили в этот период церковное служение, переходя на 

работу в светские учреждения. По специальной методичке, разработанной 

Сибирским краевым комитетом в начале 1930 года, которая так и называлась — 

«Как закрывать церкви»51, храм подлежал закрытию: 

1) если признавался бесхозным выморочным имуществом; 

2) по просьбе верующих, выраженной ими на общем собрании; 

3) в соответствии с государственной необходимостью или «интересами 

местного края»52 (как правило, для использования церковных зданий для 

размещения культурно-просветительных и других учреждений); 

4) в силу аварийного состояния здания53. 

В начале 1930-х годов закрывались и уничтожались как православные 

храмы, так и обновленческие. В это время по Новосибирской епархии прошла 

первая волна массовых закрытий храмов и арестов духовенства, связанная с 

коллективизацией. Было арестовано и сослано множество священнослужителей 

Новосибирской епархии54. 

Одной из первых была закрыта и снесена церковь во имя святого пророка 

Даниила. Храм находился рядом с вокзалом и, по мнению новой власти, мешал 
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движению транспорта и строительству новых зданий, а значит, «в соответствии с 

государственной необходимостью»55 был демонтирован в 1929 году. «Пророко-

Данииловская церковь превращает единственный проезд с вокзала в город в 

узкую улицу с двумя крутыми поворотами на протяжении нескольких шагов один 

от другого… Требование о ее закрытии в интересах городского благоустройства 

исходит от 37000 организованных рабочих и по их настоянию внесено в наказ 

Горсовета настоящего созыва…»56. 

В следующем 1930 году также было закрыто и уничтожено несколько 

храмов. Первым из них в январе 1930 года стала Воскресенская церковь в 

Новосибирске. В средствах массовой информации началась систематическая 

подготовка к сносу церкви. Газета «Советская Сибирь» писала: «Мы, рабочие 

завода «Труд» единогласно присоединяемся к вызову рабочих центральной 

электростанции и постановили: закрыть собор на проспекте, и церковь на 

Октябрьской площади. Просить горсовет передать собор под клуб металлистов, а 

церковь под детские ясли. Молельный дом около штаба Красной Армии передать 

безбожникам, и кладбищенскую церковь под музей безбожников»57. 

Закрытие Воскресенского храма стало, тем не менее, резонансным 

событием. На защиту церкви собрались православный христиане со всего 

Новосибирска, они пытались остановить снятие крестов с храма, но их попытки 

были безуспешны. Полностью здание было снесено после пожара в 1971 году58, 

сейчас на месте церкви находится светомузыкальный фонтан Центрального парка.  

За год в Западно-Сибирском крае было закрыто около 17 сельских храмов59. 

30 мая 1931 года президиум ВЦИК издал постановление «О центральной и 
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местных комиссиях по рассмотрению вопросов культов»60, которое должно было 

внести порядок в вопрос о закрытии религиозных учреждений. Эта мера привела 

к тому, что закрытие храмов продолжилось, но стало носить несколько более 

законный характер. В 1931 году были закрыты два храма: Покровская церковь 

(село Колывань)61 и храм в селе Бородавкино Бердского района62. 

В 1932 году закрытия храмов в Новосибирской епархии продолжились. В 

начале февраля 1932 года в Троицком соборе села Колывань произошёл пожар. 

«Причиной пожара, как это было установлено следствием, оказался поджог 

здания исполнительным органом религиозного общества и служителем культа. 

При возникновении пожара никто из верующих не оказал помощи в борьбе с 

огненной стихией, участие в тушении пожара приняли члены партии, 

комсомольцы и прочие граждане трудящиеся, не состоявшие членами 

религиозного общества… Несмотря на истечение свыше 1,5-месячного срока со 

времени пожара, религиозное общество не возбуждает ходатайства о передаче 

ему страховой суммы на восстановление храма»63. После этого здание храма было 

отдано в пользование сельсовету64. 

В том же году была закрыта Свято-Алексеевская церковь в селе 

Алексеевское (ныне село Мошково Новосибирской области)65. В 1933 году 

закрыты Никольская церковь в селе Ордынское и Крестовоздвиженская церковь в 

селе Убинское66. 

На фоне массового закрытия храмов встречались и случаи отклонения 

ходатайств о закрытии церквей. Обычно это мотивировалось «наличием 
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значительного количества верующих, протестующих против ликвидации церкви, 

и имевшими место фактами администрирования со стороны сельсовета и РИКа: 

опечатывание на длительный период здания церкви, непредоставление 

религиозному обществу возможности переизбрать исполнительный орган, 

обсудить вопросы найма сторожа, производство ремонта и т.п.»67. Однако, 

несмотря на такого рода прецеденты, общая тенденция оставалась прежней. В 

селе Мереть Сузунского района в 1936 году была закрыта Свято-Троицкая 

церковь. Здание, в дальнейшем приспособленное под клуб, сгорело68. 

Решением исполкома Новосибирской области (ранее — Западно-

Сибирского края) в период с 1931 по 1937 годы на территории Новосибирской 

епархии было закрыто не менее 40 храмов69. На начало января 1936 года на 

территории Западно-Сибирского края оставались открытыми 131 храм, из 

которых в 29 проходили церковные службы, остальные 102 приостановили свою 

работу, но пока не были закрыты. Священнослужителей насчитывалось 377 

человек70. 

В самый разгар компании по закрытию храмов митрополит Никифор 

(Асташевский) был отправлен на покой в мае 1935 года, но продолжал помогать 

священнослужителям, вернувшимся из заключения и ссылок, устраивая их на 

оставшиеся приходы. Управлять епархией в самое сложное время пришлось 

архиепископу Сергию (Василькову), 75-летнему старцу, он пробыл на 

Новосибирской кафедре с 8 мая 1935 года до своего расстрела 29 июля 1937 

года71. 

Последнее богослужение архиепископ Сергий совершил в Вознесенском 

храме в мае 1937 года. Накануне, в Великую Пятницу 30 апреля, скончался 
                                                   

67 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. 127. 
68 Краткая летопись Новосибирской епархии. // Сайт «Образование и Православие». URL: 
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находившийся на покое митрополит Никифор (Асташевский). Владыка Сергий 

совершил 2 мая Пасхальное богослужение, а в Светлый понедельник 3 мая 

состоялись похороны владыки Никифора, проводить архипастыря в последний 

путь собралось большое количество духовенства и прихожан72. 

В ночь с 4 на 5 мая, то есть со вторника на среду Светлой седмицы, 

архиепископ Сергий и несколько священников и мирян были арестованы73. 

Архиепископ Сергий одним из первых, как и подобает истинному пастырю овец 

Христовых, принял на себя удар новых, доселе неслыханных гонений на Русскую 

Православную Церковь. 

Владыка Сергий был осуждён Тройкой УНКВД по Западно-Сибирскому 

краю 25 июня 1937 года и 29 июля расстрелян в Новосибирске. Архиепископ 

Сергий был реабилитирован Определением Военного трибунала Сибирского 

военного округа от 7 февраля 1958 года74.  

В одно время с архиепископом Сергием (Васильковым) был арестован 

епископ Григорий (Козырев) (1882 – † 2 сентября 1937), последний из 

репрессированных Барнаульских архиереев, который с 29 января 1937 года 

управлял Барнаульской епархией, а также исполнял обязанности временно 

управляющего Бийской епархией. Епископ Григорий был арестован в Барнауле 26 

июля 1937 года, приговорён к расстрелу тройкой УНКВД по Западно-Сибирскому 

краю 22 августа того же года75. Пик репрессий алтайского духовенства пришёлся 

на 1937 год: тогда было расстреляно 263 церковнослужителя, в том числе 170 

священников76. 
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§2. Новосибирская епархия в годы Большого террора и в начале 

Великой Отечественной войны (1937–1942 годы) 

Невозможно понять природу гонений, воздвигнутых коммунистическим 

государством на Русскую Православную Церковь, без глубокого религиозно-

философского изучения сущности коммунистической идеологии, которое было 

осуществлено представителями русской религиозно-философской традиции в 

первой половине ХХ века. Тем не менее, поскольку тема данного сочинения не 

предполагает углубления в философские рассуждения, перейдём непосредственно 

к истории ужесточения государственной политики в СССР в отношении Церкви в 

конце 30-х годов ХХ века. 

Антирелигиозная политика не дала ожидаемых результатов. Перепись 1937 

года показала, что 2/3 сельского населения и 1/3 городского продолжали считать 

себя верующими. Именно итоги переписи 1937 года были решающим фактором, 

который побудил советское правительство в борьбе с духовенством перейти от 

политики пропаганды к репрессиям. Всё это коснулось Западной Сибири и 

Дальнего Востока, где к 1938 году не осталось ни одного правящего архиерея и 

епархии прекратили своё существование. 

Говоря о судьбе первых архипастырей Новосибирской епархии, нужно 

уделить внимание и рядовому духовенству, ибо среди новосибирских пастырей 

тех лет было немало мучеников и исповедников за Христову веру. К сожалению, 

из их великого множества прославлены были лишь двое – священномученики 

Николай Ермолов и Иннокентий Кикин77. Далее речь пойдёт лишь о некоторых 

отдельных представителях священнического сословия города Новосибирска, 

погибших в 1930-е годы. 

Священник Александр Васильев (1873 – 30 мая 1933) в 1920-е годы 

примкнул к обновленцам; после покаяния оставался в должности настоятеля 
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Покровской церкви Новосибирска вплоть до ареста весной 1933 года. Скончался в 

тюрьме78. 

Священник Василий Екшибаров (1883 – 5 ноября 1937) перед арестом в 

1937 году проживал в Новосибирске и был клириком Вознесенской церкви. 

Арестован 4 октября 1937 года «за участие в контрреволюционной церковно-

монархической организации» по статье 58 УК РСФСР79. Осуждён тройкой 

УНКВД по Новосибирской области 4 ноября 1937 года. Расстрелян в 

Новосибирске, реабилитирован 7 февраля 1958 года80. 

Священник Илья Копылов (1886 – 2 декабря 1937) с 1925 года назначен 

настоятелем новосооружённой церкви Успения Божией Матери. Арестован 4 

ноября 1937 года, а 2 декабря – расстрелян. Вместе с ним расстреляли еще 15 

человек – священников и мирян. Среди них были иерей Андрей Бирюков, второй 

священник Успенской церкви, и протоиерей Владимир Тихомиров, настоятель 

Никольской церкви села Новолугового81. 

Протоиерей Александр Поспелов (1892–1969) был осуждён по статье 58-5 

УК РСФСР коллегией ОГПУ 26 августа 1927 года и приговорён к трём годам 

лишения свободы. Срок отбывал в Соловецком лагере особого назначения 

(СЛОН). После освобождения отец Александр служил в храмах Томска, Алейска, 

Ленинск-Кузнецкого и села Новолуговое. Скончался в 1969 году в сане 

протоиерея. Погребён на Заельцовском кладбище Новосибирска82. 

Архимандрит Сергий (Скрипальщиков) родился в 1896 году. Окончил 

Красноярскую духовную семинарию, ректором которой в то время был 
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протоиерей Николай Асташевский – будущий митрополит Новосибирский 

Никифор. В начале 1920-х годов иеромонах Сергий служил в Покровской церкви 

Новониколаевска. Осенью 1924 года в Новониколаевск прибыл назначенный 

патриархом Тихоном епископ Никифор (Асташевский). Иеромонах Сергий стал 

келейником владыки Никифора. В списках священнослужителей Новосибирской 

епархии 1928 года отец Сергий значится игуменом, настоятелем Вознесенской 

церкви Новосибирска – кафедрального храма83.  

В 1932 году архимандрит Сергий был арестован и осуждён по статье 58 УК 

РСФСР, приговорён к трём годам исправительно-трудовых лагерей. Вернулся из 

лагеря в Новосибирск в 1935 году и был назначен настоятелем Никольского храма 

села Новолугового Новосибирского района. В ночь с 4 на 5 мая 1937 года 

архимандрит Сергий был вновь арестован и доставлен в новосибирскую тюрьму, 

где находился до расстрела 29 июля 1937 года. По данному делу кроме 

архимандрита Сергия проходили ещё 7 обвиняемых священнослужителей и 

мирян, в том числе архиепископ Новосибирский Сергий (Васильков). 

На заседании 25 июля 1937 года тройка УНКВД Запсибкрая постановила: 

«Скрипальщикова Степана Захаровича расстрелять, принадлежащее ему лично 

имущество конфисковать, дело сдать в архив»84. Архимандрит Сергий 

реабилитирован в 1957 году85. 

Священник Владимир Тихомиров рукоположен 20 марта 1908 года в 

Никольскую церковь села Старо-Бутырского. С 1918 года был священником 

Никольской церкви села Крутихинского, где и служил, по крайней мере, до конца 

1920-х годов. Храм в Новолуговом был его третьим Никольским храмом. 

Отец Владимир был арестован 26 ноября 1937 года, 28 ноября 

постановлением тройки УНКВД по Новосибирской области священник Владимир 

Тихомиров, псаломщик Никольской новолуговской церкви Фёдор Шеменев и 
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члены церковного совета Проскоряков, Ивкин и Дорожка были приговорены к 

расстрелу и 2 декабря 1937 года расстреляны в Новосибирске. Все они 

реабилитированы в 1956 году86. 

В начале 20-х годов XX века Новониколаевск становится 

административным центром новообразованного Сибирского края и из 

небольшого поселения перерастает в огромный по тем временам 200-тысячный 

город.  

В Новосибирске в 1920–1930-е годы действовала следственно-пересыльная 

тюрьма № 1 УНКВД, многие представители сибирского духовенства прошли 

через эту тюрьму среди них: протоиерей Василий Вавилов (расстрелян 29 июля 

1937 года); протоиерей Иоанн Боголюбов (расстрелян 25 августа 1937 года); 

протодиакон Григорий Солодилов (расстрелян 25 августа 1937 года)87. 

Но были на территории Новосибирской области и трудовые лагеря, туда 

помещали неугодных новой Советской власти людей. Конечно же, в число 

таковых попадали и священнослужители. В Западной Сибири первый трудовой 

лагерь, СИБЛОН (Сибирские лагеря особого назначения), появился в 1929 году 

(действовал до 1956 года), через 6 лет организация была переименована в Сиблаг.  

Самым страшным среди всех отделений Сиблага являлся Искитимский 

ОЛП-4 (отдельный лагерный пункт), который был создан в 1930-е годы. 

Центральный штрафной лагерь в Ложке отличался жестокостью нравов даже на 

фоне невыносимой обстановки во всём Искитимском ОЛП. 

В конце 1930-х годов продолжилось закрытие и уничтожение храмов. Перед 

революцией 1917 года в Новосибирске насчитывалось семь православных храмов, 

в советское время их судьба сложилась по-разному: 

1. Собор Александра Невского 1899 года постройки был закрыт в 

1939 году, здание использовалось под склады Союзунивермага88. 
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2. Покровская церковь 1901 года постройки была закрыта в 1939 

году, приспособлена под театральное училище и дом народного 

творчества; колокольня, барабан и шатёр снесены89. 

3. Вознесенская (Туруханская) церковь 1913 года постройки, ставшая 

кафедральным храмом новосибирских архиереев, была закрыта в 

1939 году90. 

4. Храм Пророка Даниила, построенный в 1897 году, был снесён в 

1929 году91. 

5. Воскресенская кладбищенская церковь 1907 года постройки 

уничтожена92. 

6. Церковь св. Георгия Победоносца 1910 года постройки была 

снесена93.  

7. Казанская церковь была закрыта в 1938 году, позднее переделана 

под студию художников94. 

В области также не осталось ни одного действующего храма. Последними 

были закрыты в декабре 1939 года: храм в городе Болотное 2 декабря95 и 

Сретенский храм в городе Бердске 31 декабря96. 

Вознесенская церковь в Новосибирске формально не закрывалась, но с 

осени 1940 года в ней уже не совершались богослужения, так как в сентябре 1939 

года церковь значится как действующая, а 9 июля 1940 года Новосибирский 

горисполком обращался к общине верующих Вознесенской церкви, предлагая им 

временно передать церковное здание под хранение зерна97. Богослужения в нём 
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возобновились лишь весной 1944 года при архиепископе Варфоломее 

(Городцове)98. 

Стандартные обращения о том, что церковь долгое время бездействует, 

церковной общины не имеется, здание находится в бесхозяйственном состоянии и 

разрушается, а большинство граждан ходатайствует о передаче здания для 

культурных целей или под школу, поступали в облисполком из многих 

населённых пунктов Западно-Сибирского края.  

В 1940 году в Новосибирской области из 266 зданий храмов 241 было 

занято под хозяйственные и культурные нужды, а остальные закрыты99. К 1941 

году все церкви, находящиеся на территории Новосибирской области, кроме 

Успенской кладбищенской в Новосибирске, были закрыты100. В конце декабря 

1942 года облачения и утварь закрытой Вознесенской (Туруханской) церкви были 

переданы в Успенскую церковь101. 

В конце 1930-х годов управление Новосибирской епархией перешло к 

Патриаршему Местоблюстителю митрополиту Сергию (Страгородскому). К 

этому времени к обширной территории вновь открытой в 1943 году 

Новосибирской и Барнаульской епархии, кроме Новосибирской и Томской 

области, примыкали Алтайский и Красноярский край, Кемеровская область и 

республика Тува. Кроме того, Новосибирский архиерей являлся временным 

управляющим Тобольско-Омской (до 1946 года) и Иркутской (до 1947 года) 

епархий, которые на тот момент были вдовствующими: на их территории в 1939–

1943 годах оставалось лишь 4 действующих храма. 

В самом Новосибирске действовала одна кладбищенская церковь Успения 

Пресвятой Богородицы на «Берёзовой роще»102. В Бийске действовал никогда не 

                                                   

98 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 6. Материалы о закрытии церквей (постановления, переписка и пр.) за 1940 год. ГАНО. 
Ф. 1418. Оп. 1. Д. 6. Материалы о закрытии церквей (постановления, переписка и пр.) за 1940 год. Л. 111. 
99 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. 137. 
100 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 3. Книга регистрации православных религиозных обществ по Новосибирской области 

за 1938 – 1942 годы. Л. 3. 
101 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 8. Материалы о закрытии церквей (постановления, переписка и пр.) за 1942 год. Л. 2. 
102 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 340. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1948 г. Л. 120. 
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закрывавшийся Покровский храм103, в Омске — Крестовоздвиженский храм, 

который был действующим во время Великой Отечественной войны104. В 

Тобольске не прекращала своей деятельности Кладбищенская церковь105. 

В Красноярске с 1940 по 1942 годы не было действующего храма. Община 

Никольской (кладбищенской) церкви была зарегистрирована в 1942 году106, а в 

начале 1944 года ходатайствовала о передаче Покровской церкви. 5 апреля 

разрешение было получено, Никольская церковь осталась в ведении церковной 

общины как подсобная для совершения отпевания усопших107. 

В Иркутске с июля 1943 года начала действовать единственная в области 

Крестовоздвиженская церковь108. В Хабаровске в том же году был открыт храм в 

честь Рождества Христова109. В Томске110 и Кемерово111 с конца 1930-х годов до 

1945 года действующих церквей не было. 

Томское благочиние 

Последним перед Великой Отечественной войной Томским архиереем был 

епископ Серафим (Шамшин) (1897 – 17 сентября 1937), с 31 мая 1936 года – 

епископ Томский. В Елоховском соборе в Москве 16 марта 1936 года он был 

хиротонисан во епископа Читинского и Забайкальского. Хиротонии епископов 

Серафима (Шамшина) и Бориса (Воскобойникова), совершённые в марте 1936 

года, стали последними до начала массовых репрессий в отношении 

духовенства112. 

                                                   

103 Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. С. 104.  
104 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 86. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за 1 квартал 1946 г. т. III. 

Л. 67. 
105 Там же. Л. 95. 
106 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 9. Информационные отчеты уполномоченных о работе и положении и деятельности 

РПЦ по РСФСР за III квартал 1944 г.; переписка с уполномоченными. том 2. Л. 84. 
107 Там же. 
108 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 12. Информационные отчеты уполномоченных Совета по РСФСР за IV квартал 1944 г. 
и I квартал 1945 г. Л. 8. 
109 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 169. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Хабаровскому краю и 

переписка с ним за 1947 г. Л. 4. 
110 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 49. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за IV квартал 1945 г. т. II. 

Л. 116. 
111 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 11. Информационные отчеты уполномоченных Совета по РСФСР за IV квартал 1944 г. 

Л. 82. 
112 Серафим (Шамшев Сергей Павлович), епископ Томский. // Сайт «Образование и Православие». URL: 

http://www.orthedu.ru/kraeved/3320-11.html (10.07.2019). 
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В ночь с 1 на 2 августа 1937 года епископ Серафим с несколькими 

священниками и православными мирянами был арестован. Расстрелян 17 

сентября 1937 в Каштачном рву под Томском113. 

Из 40 церковных зданий, оставшихся на территории Томской области к 

концу 1939 года, 10 было уничтожено, две часовни разобраны на стройматериалы, 

17 бездействовали114. В Томске незакрытыми оставались две церкви: 

Вознесенская, в которой не было священника, и Петропавловская (закрыта 7 

октября 1939 года)115. К 1940 году последний храм епархии также был закрыт, 

многие из ранее закрытых храмов были разрушены и осквернены, а епархия 

перестала существовать. 

Красноярское благочиние 

Епископ Феофан (Еланский) (1892–1937), сын протоиерея Покровской 

церкви города Елабуги, хиротонисан во епископа Енисейского и Красноярского 

23 апреля 1934. Арестован 11 мая 1935 и обвинён по статье 58 УК РСФСР . 

Осуждён 16 ноября 1935 года на 3 года ИТЛ, в 1937 году расстрелян. 

Реабилитирован 30 июня 1989 Прокуратурой Красноярского Края116.  

Таким образом, в 1935–1942 годах кафедра в Красноярске оставалась 

вакантной. С 27 декабря 1942 года по февраль 1944 года Красноярской епархией 

управлял архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)117. По ходатайству владыки Луки 

был открыт храм в деревне Николаевка, расположенной в 5 километрах от 

Красноярска, хотя со всей епархии ему поступали ходатайства о восстановлении 

храмов. Владыка отправлял их в Москву, но ответа не получал118. 

Иркутское благочиние 

В Иркутской губернии до 1917 года насчитывалось: 223 церкви, 2 

монастыря; 216 часовен; 5 молитвенных домов; 1967 человек духовенства. 
                                                   

113 Серафим (Шамшев Сергей Павлович), епископ Томский. // Сайт «Образование и Православие». URL: 

http://www.orthedu.ru/kraeved/3320-11.html (10.07.2019). 
114 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 5. Материалы о закрытии церквей (постановления, переписка и пр.) за 1939 год. Л. 74. 
115 Там же. Л. 105 а. 
116 Феофан (Еланский), епископ Енисейский и Красноярский. // Сайт «Академик». 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1661543 (10.07.2019). 
117 Галкин А. К. Указы и определения Московской Патриархии об архиереях с начала Великой Отечественной 

войны до Собора 1943 года. С. 90 
118 Марущак В. Святитель-хирург. Житие архиепископа Войно-Ясенецкого. С. 61-63. 
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Население губернии — 500 тысяч человек, в том числе население самого 

Иркутска составляло около 50 тысяч человек и включало в себя 401 человека 

духовенства, 28 церквей, 2 часовни и 1 монастырь119. 

С 1917 до 1922 года «число церквей сократилось до 190. В Иркутске на 1929 

год действовало 14 храмов Русской Православной Церкви, начиная с этого 

времени, представители власти ежегодно закрывали 1-2 храма. Таким образом, с 

1930 до 1940 – постепенно все церкви в области были закрыты. К 1937 году в 

Иркутск и посёлке Ленино осталось 4 храма»120. Иркутская епархия фактически 

прекратила своё существование 4 сентября 1940 года, когда была закрыта 

Преображенская церковь, после чего в пределах епархии не осталось ни одного 

действующего храма121. 

Клир епархии накануне массовых арестов 1937 года насчитывал 77 человек. 

Дальнейшая судьба 22-х из них неизвестна; 39 человек расстреляно или погибло в 

тюрьме; 7 были осуждены на 10 лет ИТЛ или различные сроки лишения свободы, 

дальнейшая судьба их также неизвестна. Своей смертью, не будучи 

арестованными, скончались в 1937-1938 годах трое клириков епархии122. 

Архиепископ Павел (Павловский) (1865 – 24 ноября 1937) стал последним 

управляющим Иркутской епархией в довоенный период. Он был арестован в 

сентябре 1937 года. Скончался 24 ноября 1937 года в тюрьме123. 

Возрождение епархии началось в 1943 году, когда по ходатайству 

верующих был открыт первый храм. Население области на тот момент составляло 

1,3 миллиона человек, включая около 600 тысяч жителей города Иркутска124. 

 

 

                                                   

119 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 180. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Иркутской области и 
переписка с ним за 1947 г. Л. 71. 
120 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). 
121 Там же. 
122 Там же. 
123 Епископ Павел (Петр Андреевич Павловский). // Сайт «Виртуальный музей Новомучеников и исповедников 

Земли Архангельской». URL: http://arhispovedniki.ru/library/research/2395/ (10.07.2019). 
124 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 180. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Иркутской области и 

переписка с ним за 1947 г. Л. 72. 
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Омское и Тюменское благочиние 

Конец 1920-х — начало 1930-х годов характерны ужесточением борьбы 

безбожной власти с религией. Произошли массовые аресты духовенства и 

верующих, закрытие и разрушение храмов, усложнение процедуры регистрации 

приходов. 

В 1937 году продолжилась кампания закрытия храмов. Было арестовано и 

впоследствии расстреляно подавляющее большинство представителей клира. В 

1939 году закрыли Никольскую церковь в Игнатовке, после чего в епархии 

осталось две действующих церкви: Крстовоздвиженский храм в Омске и 

кладбищенская церковь Тобольска. В 1939 году епархия была ликвидирована, 

восстановлена в конце 1946 года. 

Последний Омский епископ этого периода – Фотий (Пурлевский) (1881 – 3 

января 1938), с июля 1937 года — епископ Омский. Арестован 1 августа 1937 года 

в Омске, пробыв не более двух недель. Приговорён к высшей мере наказания. 

Расстрелян 3 января 1938 года в городе Горьком125. 

В конце 1943 года появился Совет по делам Русской Православной Церкви 

для контроля деятельности Православной Церкви на территории СССР. Создание 

данного института позволило Русской Церкви вступить в новый этап 

взаимоотношений с Советским государством. 

 

 

 

§3. Уполномоченные Совета по делам Русской Православной Церкви в 

Сибири 

Невозможно представить себе изучение истории без рассмотрения 

исторических источников, которые освещают изучаемый период с разных сторон. 

Не всегда объективно и положительно описывая тот или иной исторический 

                                                   

125 Фотий (Пурлевский Александр Александрович), епископ Омский. // Сайт «Образование и Православие». URL: 

http://www.orthedu.ru/kraeved/4806-12.html (10.07.2019). 
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процесс, некоторые источники, тем не менее, остаются для историка значимыми, 

а порой и единственными свидетелями событий давно минувших дней. 

К источникам, описывающим историю Русской Православной Церкви 

середины ХХ века, вне всякого сомнения, относятся информационные отчёты 

уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви.  

Многие исследователи отмечали негативную роль Совета по делам Русской 

Православной Церкви как надзорного органа, сдерживающего возрождение и 

распространение Церкви, а, следовательно, и духовной жизни в СССР после 

Великой Отечественной войны. Однако нельзя упускать из виду и положительные 

стороны деятельности данного Совета и его сотрудников в Москве и на местах по 

всей территории Советского Союза. 

В то же время, не стоит переоценивать роль уполномоченных в деле 

влияния на Церковь: они не были самостоятельны в решении большинства 

вопросов, относящихся к открытию новых храмов, а также во влиянии на 

духовенство. Уполномоченные действовали по инструкции, а во всех случаях, не 

предусмотренных инструкцией, обращались за указаниями в Совет. Разумеется, 

это не отменяло человеческого фактора, поэтому от личности уполномоченного 

также зависело, получит ли регистрацию тот или иной священник. 

С другой стороны, уполномоченные должны были строго следить за 

выполнением распоряжений Совета и отстаивать интересы Церкви, например, в 

случае, когда возникали проблемы с местными органами власти, не желавшими 

открывать храм, в то время как Совет дал соответствующее разрешение. В таких 

случаях уполномоченный должен был решать вопрос с местными органами 

власти, добиваясь выполнения постановления Совета, что, впрочем, не всегда 

осуществлялось на практике. 

В целом, уполномоченные старались быть в русле политики государства по 

отношению к Церкви и не чинили на местах дополнительных препятствий к 

открытию церквей, если Совет находил это целесообразным. Институт 

уполномоченных можно считать своеобразной лакмусовой бумажкой отношения 

государства к Церкви в Советском союзе. 
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Уполномоченные Совета — вольно или невольно — писали историю 

Русской Церкви в ХХ веке. Они ежеквартально отправляли в Москву подробные 

отчёты о деятельности духовенства, о ходе открытия храмов и молитвенных 

домов, о патриотической работе Церкви. В особых случаях, по запросу из центра, 

они посылали дополнительные подробные отчёты, например, о том, как 

отпраздновали Пасху или как прошёл крестный ход на Крещение. 

Естественно, что многие уполномоченные не могли объективно и 

беспристрастно описывать жизнь церкви во вверенных им областях, так как 

расценивали «церковников» как классовых врагов, поэтому старались в наиболее 

тёмных красках описать духовенство, особенно на первых порах, когда причина 

столь резкого поворота в политике государства по отношению к Церкви была не 

совсем ясна. 

Во-первых, уполномоченные по различным причинам не всегда отображали 

в своих отчётах достоверную информацию, начиная от количества совершённых 

крещений и заканчивая состоянием религиозной жизни в регионе. 

Уполномоченные, советские чиновники, зачастую предоставляли Москве 

сведения, которые там желали получить, например, о том, что посещение церквей 

падает и в связи с этим нецелесообразно открывать новые церкви или 

молитвенные дома. 

 Во-вторых, трудно заподозрить советского чиновника, воспитанного на 

том, что государство в 1920–1930-х годах вело войну с религией, в симпатии к 

священству. Поэтому большинство пассажей, содержавшихся практически в 

каждом отчёте, о том, что тот или иной священник «пьяница и/или развратник», 

можно смело ставить под сомнение, тем более что большая часть священников 

40–50-х годов ХХ века, особенно в Сибирских епархиях, были уже достаточно 

преклонного возраста. 

И в-третьих, нельзя не отметить, что большинство отчётов составлено 

людьми, не имевшими высшего образования, о чём свидетельствуют 

множественные орфографические, стилистические и прочие ошибки в тексте 
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официальных документов. Часто встречается неправильное употребление слов и 

выражений, особенно из церковной лексики. 

Для наиболее полного знакомства с деятельностью института 

уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви в Сибирском 

регионе представляется небезынтересным знакомство с некоторыми его 

региональными представителями. К сожалению, архивные материалы не 

сохранили подробных сведений о личности каждого уполномоченного, поэтому 

информацию о них приходится черпать непосредственно из их же отчётов в 

Москву. 

Съезд уполномоченных 

В архиве Новосибирской области сохранился документ о проходившем 20-

21 сентября 1944 года в Новосибирске межобластном съезде уполномоченных 

Совета по делам Русской Православной Церкви126. 

На совещание прибыли уполномоченные разных областей, расположенных 

от Перми до Владивостока — всего 16 человек. Состав: 

- И. Сивко — Алтайский край; 

- Пименов — Приморский край; 

- Семенов — Хабаровский край; 

- Лаксенко — Красноярский край; 

- Грабарь — Читинская область; 

- И. Ф. Голубев — Иркутская область; 

- К. Макаренко — Томская область; 

- Е. Тимошков — Кемеровская область; 

- Сергеев — Омская область; 

- П. Н. Созонёнок — Новосибирская область и др. 

Возглавил заседание член Совета Константин Артемьевич Зайцев, также 

присутствовал другой член Совета Г. Т. Уткин.  

                                                   

126 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 14. Материалы о закрытии и открытии церквей (постановления, переписка и пр.) за 

1944 год. ЛЛ. 37-39. 
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Начиналось совещание в 12:00 с доклада представителей Совета, который 

длился около полутора часов. Затем доклады по очереди делали все 

уполномоченные, регламент времени составлял 15–20 минут. В 19:00 состоялся 

обед, после чего заседание продолжилось до 23:00. Во второй день заседание 

длилось до 17:00, а вечером было запланировано посещение театра. 

Межобластные съезды уполномоченных в Новосибирске также проходили 

15 июня 1946 года127 и 27 января 1950 года128. Важно отметить, что 

Новосибирский Облисполком заботился лишь о расселении уполномоченных, а 

об организации питания они должны были заботиться сами129. Для более полной 

картины работы уполномоченных необходимо обратиться к персоналиям и 

охарактеризовать деятельность каждого из них более подробно. 

Новосибирская область 

Первым уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви 

по Новосибирской области с октября 1943 года был Павел Николаевич 

Созонёнок130, чью деятельность нельзя назвать вредительской по отношению к 

Церкви. По его отчётам в Москву складывается впечатление, что этот человек 

старается объективно описывать события церковной жизни в Новосибирской 

области. Он отмечал как положительные стороны духовенства, в частности, очень 

уважительно относился к управляющему епархией архиепископу (впоследствии 

— митрополиту) Варфоломею (Городцову), так и факты недостойного поведения 

со сторону духовенства. 

В вопросах открытия храмов П. Н. Созонёнок не чинил дополнительных 

препятствий, рассматривая все поступающие к нему заявления верующих, 

которых ежеквартально поступало более десятка, но и не содействовал открытию 

храмов, так как большинство заявлений по различным формальным поводам 
                                                   

127 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 88. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за II квартал 1946 г. т. II. 

Л. 23. 
128 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 637. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Кемеровской области 

и переписка с ним за 1950 г. Л. 4. 
129 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 14. Материалы о закрытии и открытии церквей (постановления, переписка и пр.) за 

1944 год. Л. 39. 
130 Созоненок Павел Николаевич родился в январе 1899 года в д. Старинки, Борисовского уезда, Минской 

губернии. Официально вступил в должность уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви при 

Новосибирском облисполкоме 7 июня 1944 г. ГАНО. Ф.П-4. Оп. 56. Д. 23172. Л. 3. 
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отклонялось. В итоге в Новосибирской области к 1948 году было открыто лишь 

семь церквей и один молитвенный дом. 

Невольную симпатию к личности Созонёнка вызывает тот факт, что он, 

если судить по его отчётам, был человеком весьма честным и не брал взяток, о 

чём свидетельствуют по крайне мере три случая. Ему предлагали взятку в виде 6 

килограммов масла за содействие в открытии церкви в городе Черепаново, но он 

отказался131. В другом случае «староста молитвенного дома в Болотном Симонов 

предлагал взятку в виде 1,7 кг сливочного масла и 1 кг свиного сала, якобы 

«подарок» за содействие в открытии церкви в городе Болотное. Факт дачи взятки 

зарегистрирован при свидетелях и материалы переданы в облпрокуратуру»132. В 

отношении женщин, которые также надеялись ускорить процесс открытия церкви, 

П. Н. Созонёнок действовал более снисходительно. Так, 24 июня 1946 года 

уполномоченная от верующих города Татарска Щербина предложила под видом 

«подарка» масло для ускорения дела об открытии церкви. Ей было сделано 

внушение о недопустимости «подарков»133. 

Кроме своих прямых обязанностей уполномоченные по делам Русской 

Православной Церкви обычно выполняли в Обл(край)исполкомах роль 

разъездных чиновников мелкого масштаба. Их отправляли на мероприятия по 

контролю за посевными работами, на вывозку хлеба из отдалённых районов, на 

уборку урожая и для проведения выборов в Верховный Совет в отдалённых 

районах области или края. Так, в 1945 году П. Н. Созонёнок был в следующих 

командировках: 

1. На посевной кампании: 20 мая – 7 июня; 

2. На вывозке хлеба из глубинок: 10 – 20 июня; 

3. На совещании уполномоченных Совета: 25 июня – 19 июля; 

4. На хлебоуборке и хлебосдаче: 18 августа – 7 сентября; 

                                                   

131 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 45. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за III квартал 1945 г. т. IV. 

Л. 34. 
132 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 50. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за IV квартал 1945 г. т. III. 

Л. 147. 
133 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 90. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за II квартал 1946 г. т. IV. 

Л. 97. 
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5. Хлебосдача в Болотнинском районе: 17 октября – 6 ноября.134
 

Многочисленные командировки негативным образом сказывались на 

непосредственной работе уполномоченного, так как не позволяли вовремя 

рассматривать заявления об открытии церквей, а также регистрировать вновь 

назначенных священнослужителей. 

Иногда советы уполномоченного влияли на мнение митрополита 

Варфоломея, так, например, в сентябре 1951 года владыка Варфоломей 

намеревался произвести во диаконы своего иподиакона Владимира Миненкова, 

получившего повестку в армию. Рассчитывая, что Миненков, приняв сан, не будет 

призван в армию, после беседы епископа Никандра (Вольянникова) с 

уполномоченным по этому вопросу, митрополит изменил своё решение, так как 

П. Н. Созонёнок объяснил, что принятие сана не освобождает от призыва в 

армию135. После возвращения из рядов Советской Армии Владимир Миненков 

принял посвящение в сан диакона от митрополита Варфоломея в сентябре 1955 

года136. 

Уполномоченный Павел Николаевич Созонёнок пристально следил за 

деятельностью молодого духовенства в Вознесенском соборе. Молодой 

священник Владимир Ткаченко после каждой воскресной и праздничной службы 

обращался к прихожанам с проповедью. После каждого крещения, венчания, 

освящения дома он говорил принявшим Таинство назидательное слово.  

Такое поведение молодого священника очень обеспокоило 

уполномоченного, тем более что священники старшего поколения ничего 

подобного себе не позволяли, поэтому в очередном отчёте в Совет он спрашивает 

указания, как ему реагировать на это явление: следует ли вмешаться и запретить? 

Учитывая, тот факт, что митрополит Варфоломей стремится укрепить Церковь 

выпускниками духовных семинарий, а в Совете хорошо осведомлены об 

                                                   

134 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 46. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за III квартал 1945 г. т. V. 

ЛЛ. 57-58. 
135 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 906. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1952 г. Л. 13. 
136 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 2. Д. 16. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, справки и др.) за 

1955 год. Л. 32. 
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активности молодых пастырей, письмо из Совета от 24 апреля 1952 года 

предписывает Созонёнку взять деятельность молодых «служителей культа»137 под 

свой контроль. 

Однако взять под свой контроль молодых священников Созонёнку не 

удалось, так как его самого сменил другой «служитель коммунистического 

культа»: после него в декабре 1952 года138 в должность вступил Фёдор 

Тимофеевич Воротилов139. П. Н. Созонёнок пробыл на посту уполномоченного по 

Новосибирской области до февраля 1952 года140. За эти девять лет он многократно 

встречался с митрополитом Варфоломеем и его секретарём епископом Никандром 

(Вольянниковым) для разрешения различных вопросов, произвёл учет всех 

церковных зданий на территории области, а также содействовал открытию 

некоторых церквей и молитвенных домов.  

В целом, его деятельность в этой должности носила положительный 

характер для Церкви в Новосибирской области. Он почти никогда не отказывал в 

регистрации назначенным митрополитом Варфоломеем священникам, по мере 

необходимости помогал епархиальному управлению урегулировать 

взаимоотношения с местной властью. П. Н. Созонёнок содействовал в 

напечатании в областной типографии окружного послания архиепископа 

Варфоломея 1945 года, а также составленного им в 1947 году акафиста святителю 

Иоанну Тобольскому. 

Его преемником на посту уполномоченного по делам Русской Православной 

Церкви стал Ф. Т. Воротилов, ранее возглавлявший отдел по религиозным 

культам в Новосибирской области. После ухода П. Н. Созонёнка на пенсию по 

болезни Ф. Воротилов возглавил оба отдела. Как старый опытный оперативный 

                                                   

137 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 906. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1952 г. Л. 20. 
138 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 2. Д. 13. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, справки и др.) за 

1952 год. Л. 43. 
139 Воротилов Фёдор Тимофеевич родился 3 октября 1889 года в г. Камень, Каменского района, Алтайского края. 6 

июля 1945 г. утвержден в должности уполномоченного Совета по делам религиозных культов при Новосибирском 

облисполкоме. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 5279. Л. 3. 
140 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 906. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1952 г. Л. 45. 
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работник, уполномоченный Фёдор Воротилов был хорошо осведомлён о ходе дел 

в Новосибирской епархии. 

Сохранилась его характеристика на Митрополита Варфоломея, написанная 

в конце 1955 года141 незадолго до кончины Владыки. Она носит более негативный 

характер, чем характеристика Созонёнка, составленная в 1948 году142. 

Томская область 

Об уполномоченном Совета по делам Русской Православной Церкви в 

Томской области сохранилось очень мало сведений. Из отчётов по Томской 

области можно узнать только фамилию уполномоченного — К. Макаренко — и 

то, что он находился в подчинении секретаря Обкома ВКП(б) по пропаганде и 

антирелигиозной агитации. Доклады о жизни и деятельности Русской 

Православной Церкви направлял секретарю Обкома. Замечаний с его стороны по 

своей работе не получал143. 

Доклады К. Макаренко в Москву отличались лаконичность и отправлялись 

весьма редко: вместо четырёх ежеквартальных докладов уполномоченный по 

Томской области ограничивался одним докладом в год, ссылаясь на занятость по 

неслужебным делам и частые командировки. За такое отношение к работе он 

получил выговор от Совета: «Уполномоченный Макаренко проявляет 

недисциплинированность в выполнении возложенных на него обязанностей. 

Вместо 4 отчетов представлен один за 4 квартал 1947 года. В 1948 году 

уполномоченному необходимо коренным образом выправить работу и 

своевременно информировать Совет о ней»144. 

Но и такие строгие меры не принесли положительного результата: 

количество докладов К. Макаренко не только не увеличилось, но и стабильно 

поступающий единственный доклад за 4 квартал из года в год уменьшился в 

                                                   

141 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 2. Д. 17. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, справки и др.) за 

1956 год. ЛЛ. 30-33. 
142 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 21. Митрополит Новосибирский и Барнаульский Варфоломей (Городцов Сергей 

Дмитриевич) 23 декабря 1948 - 5 июня 1956. ЛЛ. 8-13. 
143 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 352. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Томской области и 

переписка с ним за 1948 г. Л. 1. 
144 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 207. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Томской области и 

переписка с ним за 1947 г. ЛЛ. 1-2. 
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размерах: в 1947 году доклад составил 18 листов, в 1948 году — 7 листов, а в 1949 

году — лишь 2 листа. В конечном итоге должность уполномоченного по Томской 

области была сокращена 12 апреля 1950 года, все секретные дела переданы 

специально созданной комиссией в секретную часть Облисполкома, затем 

сожжены145. 

Что касается деятельности К. Макаренко в должности уполномоченного, то 

следует отметить факты его весьма предвзятого отношения к некоторым 

священникам. Так, по согласованию уполномоченного с местным органами УМГБ 

было отказано в продлении прописки настоятелю Троицкой церкви священнику 

Михаилу Ивановичу Петрову, который в далёком 1931 году был осуждён за 

контрреволюционную деятельность и, как показалось уполномоченному, «за 

время пребывания в Томске проявил себя как антисоветская личность»146. 

Алтайский край 

Уполномоченный по Алтайскому краю И. Сивко за свой добросовестный 

труд по освящению деятельности Русской Православной Церкви в Алтайском 

крае с 1944 по 1950 годы удостоился похвалы самого председателя Совета 

Георгия Григорьевича Карпова, который собственноручно на докладе И. Сивко за 

2 квартал 1946 года написал: «Из доклада видно, что т. Сивко интересуется своей 

работой! Отчёт довольно полно насыщен фактическим материалом и 

информацией!»147. 

И действительно, материалы, относящиеся к личности И. Сивко, позволяют 

составить о нём мнение как о человеке очень добросовестном и ответственном. 

Ещё в конце 1945 года он писал в Совет объяснение по поводу задержки докладов 

за 3 и 4 кварталы 1945 года: «в марте, мае, июне, а также в ноябре и декабре был в 

                                                   

145 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 660. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Томской области и 

переписка с ним за 1950 г. Л. 6. 
146 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 352. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Томской области и 

переписка с ним за 1948 г. Л. 7. 
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командировках. Для написания доклада взял отпуск с 28 декабря 1945 года и 

написал его до 12 января 1946, когда и отправил»148. 

 И. Сивко всегда в своих отчётах делал упор на подробное рассмотрение 

ходатайств об открытии храмов, уделяя этому вопросу примерно 2/3 отчета, и на 

основании подробного анализа давал заключение о том, в каких районах назрела 

реальная необходимость открытия церкви или молитвенного дома.  

Тем не менее, он был весьма осторожен в своих оценках и за первые два 

года своей деятельности из 78 ходатайств удовлетворил только 4, в результате 

чего в крае на 1946 год действовало лишь 6 церквей. Совету пришлось напомнить 

уполномоченному, что такая осторожность может вызвать недовольство 

верующих и обращение их в центральные органы власти. В Совет уже не раз 

приезжали представители верующих из Алтайского края по вопросам об 

открытии храмов149. 

Однако уполномоченный И. Сивко отнюдь не намеренно препятствовал 

открытию церквей, а лишь действовал в рамках закона, по которому передавать 

церковное здание общине верующих можно было в том случае, если оно не было 

занято под культурно-просветительские учреждения и соответствовало 

санитарно-техническим нормам. Поэтому к 1948 году, после которого новых 

церквей верующим практически не передавали, в крае действовало 7 церквей и 4 

молитвенных дома150. 

В целом, характеризуя деятельность И. Сивко, можно сказать, что он не 

отличался деспотическим отношением к духовенству Барнаульской епархии, но и 

уважительным его отношение тоже назвать достаточно сложно. Об этом 

свидетельствует тот факт, что на два письменных обращения архиепископа 

Варфоломея в 1947 году с просьбами об открытии второй церкви в Барнауле 
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уполномоченный не ответил, так как не счёл нужным вести с архиереем 

переписку по данному вопросу151. 

В 1949 году И. Сивко пошёл на повышение и стал заместителем 

заведующего Инспекторским отделом Совета по делам Русской Православной 

Церкви152. Его место занял Владимир Давыдович Фоменко153, но пробыл на этом 

посту недолго, так как в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 

от 26 марта 1950 года должность уполномоченного Совета по Алтайскому краю 

была сокращена 4 апреля 1950 года. 29 июля того же года уничтожены секретные 

и совершенно секретные документы уполномоченного154. 

Красноярский край 

Начинал институт уполномоченных в Красноярском крае некто Лаксенко. 

Деятельность его продлилась недолго, так как в июне 1945 года он тяжело 

заболел и умер в ноябре того же года155, в связи с чем 25 ноября дела 

уполномоченного были переданы Петру Тимофеевичу Гусеву156. 

Лаксенко в должности пробыл ровно год, но за это время успел хорошо 

организовать рабочее место: «специальный кабинет с приёмной для секретаря-

машинистки. Снабжение по первой группе. Пользуется высококачественными 

завтраками и ужинами, в длительные командировки по хозяйственным вопросам 

не посылается. Обеспечением доволен, претензий к исполкому не имеет»157. 

Именно уполномоченному Лаксенко пришлось вступить в борьбу с 

работниками местной организации госбезопасности, которые занимались 

разложением общин верующих, подавших заявления об открытии храмов, к 
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которым применялись различные методы принуждения и воздействия. В селе 

Шилино работники НКГБ применяли к верующим допросы, угрозы и прочие 

методы давления, заявления верующих перехватывались НКГБ158. В первой 

половине марта 1945 года прибывший из Москвы новый начальник краевого 

НКГБ пригласил уполномоченного Лаксенко на беседу и заявил следующее: «Все 

вопросы по делам РПЦ вы согласовываете с нами и первым секретарём крайкома 

партии. Председатель Исполкома лишь только формально скрепляет своей 

подписью заключения. По этим вопросам меньше с ним связывайтесь. Наши же 

указания по этим вопросам являются обязательными»159. 

Этих установок уполномоченный не принял, но его доводы для чекистов 

оказались неубедительными. В связи с этим он пишет в Совет письмо, в котором 

просит Совет «изжить эти непонимания и указать НКГБ место в этих вопросах», 

так как вмешательство комитета вносит трудности в работу уполномоченного и 

искусственно снижает приток заявлений верующих160. Вскоре после беседы в 

НКГБ уполномоченный Лаксенко тяжело заболел и через полгода скончался, о 

чём упоминалось выше. 

Следующим уполномоченным по Красноярскому краю стал П. Т. Гусев. Он 

уже не вступал в конфронтацию с органами госбезопасности, отчасти потому, что 

Совет повлиял на ситуацию в лучшую для уполномоченного сторону, а отчасти 

потому, что П. Т. Гусев, по-видимому, делился с НКГБ некоторыми 

соображениями относительно деятельности Русской Православной Церкви в 

Красноярском крае161. 

Уполномоченный в силу служебного положения находился в общении с 

благочинным и другими священниками, и стоит отметить, что духовенство было 

весьма откровенно с ним, в частности, подробно сообщало друг о друге 

порочащие их сведения и просило у уполномоченного совета в различных 
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ситуациях. Некоторые священнослужители считали уполномоченного 

управляющим епархией и защитником духовенства, о чём прямо ему заявляли162. 

Такая позиция духовенства уполномоченного явно забавляет, и П. Т. Гусев 

о многих священниках даёт весьма нелестные отзывы, хотя некоторых выделяет и 

характеризует с положительной стороны. Из всего духовенства епархии наиболее 

положительное впечатление производит на него протоиерей Николай Акимов, 

клирик Покровской церкви Красноярска. П. Т. Гусев даёт ему следующую 

характеристику: «у него два сына в Красной Армии, один погиб на фронте. 

Акимов принимает активное участие во взносах на патриотические цели, 

произносит неплохие призывы, направленные на подъём трудовой деятельности. 

В бытовом отношении ведет себя безупречно»163. 

Но его отношение и к этому священнослужителю меняется, когда дело 

касается визита митрополита Варфоломея в Красноярск в сентябре 1949 года. В 

воскресение 4 сентября митрополит Варфоломей служил в Покровской церкви 

Красноярска. По словам П. Т. Гусева, церковь была заполнена наполовину, в 

связи с чем он сообщает в Совет о том, что заметка игумена Тихона (Акимова) в 

«Журнале Московской Патриархии» № 4 за 1949 год, в которой последний 

описывает визит архиепископа Варфоломея в Красноярск 1822 февраля 1949 года, 

содержащая слова: «тысячная толпа верующих со слезами благодарила Владыку 

за приезд...» — является вымыслом автора. «Храм также был заполнен 

прихожанами наполовину, а слёзы умиления вообще не свойственны сибирякам в 

подобных случаях»,164 — резюмирует уполномоченный. 

Уполномоченный Пётр Тимофеевич Гусев также не остался в стороне от 

ареста и удаления с кафедры викарного епископа Иоанникия (Сперанского), 

которое последовало в марте 1949 года165. 
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Кемеровская область 

Отношение Ф. Узлова, уполномоченного по Кемеровской области к 

духовенству Русской Православной Церкви, сформулировано в заключении 

отчёта за 3 квартал 1945 года: «В заключении считаю нужным заметить крайнюю 

неряшливость епископата в подборке настоятелей церквей, последние не 

получают никакой периодической церковной литературы, не разбираются в 

современной роли православной церкви. Жулики и проходимцы… естественно 

вызывают у верующих возмущение и требование к епископату об упорядочении 

управления русской православной церкви»166. 

Не будучи в силах мириться с такими вопиющими недостатками в Церкви, 

уполномоченный Ф. Узлов берёт на себя несвойственные ему функции и 

разъясняет благочинному Кемеровской области игумену Феодосию (Борисову), 

как должен вести себя священник, на что получает весьма справедливое 

замечание из Совета что «это дело епископа, а не уполномоченного»167. 

Но все соображения относительно деятельности правящего архиерея Ф. 

Узлов мог делать лишь заочно, так как первая личная встреча уполномоченного с 

архиепископом Варфоломеем состоялась в 1947 году, после трёх с половиной лет 

нахождения уполномоченного в своей должности, во время командировки Ф. 

Узлова в Новосибирск, в кабинете у П. Н. Созонёнка. В ходе получасовой беседы 

— «выяснения отношений»168, как назвал её Ф. Узлов в своём отчёте, выяснилось, 

что ни у архиепископа, ни у уполномоченного никаких претензий друг к другу 

нет169. 

Во время второй личной встречи архиепископ Варфоломей был на приёме у 

Ф. Узлова 16 февраля 1948 года во время визита в Кемерово. Уполномоченный 

проникся к нему уважением и записал в отчёте «Варфоломей вёл себя скромно, 
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хорошо отзывался о городе и верующих, хорошо говорил о благочинном игум. 

Феодосии»170. 

Во II квартале 1949 года Ф. Узлова на посту уполномоченного по 

Кемеровской области сменил Е. Тимошков, после этого у некоторых 

православных общин местные власти забрали возвращённые ранее храмы, 

несмотря на протесты Совета по делам Русской Православной Церкви171. 

Уполномоченный В. Ф. Луковцев 8 марта 1950 года принял дела у ВрИО 

уполномоченного Е. Тимошкова, но менее чем через месяц 4 апреля был уволен в 

связи с сокращением должности уполномоченного Совета по делам Русской 

Православной Церкви по Кемеровской области. Дела уполномоченного 

уничтожены комиссией172. 

Иркутская область 

До марта 1944 года должность уполномоченного по Иркутской области 

оставалась вакантной. Затем эту должность занял Иван Фёдорович Голубев (ум. 

1958)173, о котором сохранились наиболее полные биографические сведения. 

Родился он в 1888 году174, имел среднее педагогическое образование, членом 

ВКП(б) стал с сентября 1941 года, одновременно с должностью уполномоченного 

исполнял обязанности секретаря партбюро парторганизации Облисполкома. С 

работой уполномоченного справлялся и занимаемой должности соответствовал. 

Все эти сведения сохранились благодаря инспекторской проверке, которой И. Ф. 

Голубев был подвергнул летом 1947 года175. 

Эта же проверка позволила выяснить «условия работы уполномоченного: 

кабинет не соответствуют нормальным условиям работы, площадью 15 м2, не 

обставлена мебелью, полутёмная, вход для посетителей со двора, который 
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нередко загромождается и проход не удобен. Не удобное расположение комнаты 

уполномоченного по делам РПЦ рядом с комнатой уполномоченного по делам 

религиозных культов с общим входом. В случае одновременного посещения 

служителями культа уполномоченных встреча неизбежна»176.  

Кроме того, выяснилось, что И. Ф. Голубев очень часто посылается в 

командировки. Так, в 1946 году он провёл в командировках 142 дня, а в первой 

половине 1947 года — 70 дней177. Такое положение дел отрицательным образом 

отражалось на выполнении прямых обязанностей уполномоченного. Тем не 

менее, И. Ф. Голубев проявил себя как человек беспристрастный, в его отчётах 

нет потока негативной информации по отношении к духовенству, которая 

проглядывается в отчётах остальных уполномоченных Западно-Сибирского 

региона.  

При чтении отчётов этого уполномоченного может сложиться впечатление, 

что он являлся человеком, сочувствующим религиозно настроенным гражданам. 

Он имел настолько доверительные отношения с духовенством Иркутской 

епархии, что благочинный протоиерей Николай Пономарёв в июле 1947 года 

пишет председателю Иркутского Облисполкома письмо с просьбой не отправлять 

Ивана Голубева в очередную длительную командировку, так как необходимо его 

участие в делах регистрации религиозных общин и новых священников. 

Благодаря этому письму уполномоченного освобождают от командировки178. 

В отчётах Ивана Фёдоровича Голубева невозможно встретить содержание 

его разговоров с духовенством. Это говорит о том, что он, по-видимому, не 

поощрял доносительство и не использовал личные беседы с духовенством как 

средство получения информации для отчётов, чем не гнушались прочие 

уполномоченные. Он постарался с самого начала своей работы выстроить 

нормальные взаимоотношения с духовенством, требуя лишь исполнения указаний 

                                                   

176 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 180. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Иркутской области и 

переписка с ним за 1947 г. ЛЛ. 67-69. 
177 Там же. Л. 70. 
178 Там же. Л. 95. 
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уполномоченного, поступающих из Совета, и сам консультировался у 

благочинного по многим вопросам179. 

Некоторые предложения уполномоченного относительно благоустройства 

церкви ставили в тупик даже представителей Совета в Москве. В одном из 

отчетов за 1945 год И. Ф. Голубев писал, что церкви испытывают трудности в 

приобретении утвари и продуктов. Муку и вино для службы приходится 

приобретать на частном рынке, что дискредитирует церковь. Пустующие 

церковные здания приходят в упадок от бесхозяйственного отношения местных 

властей. Они используют пустующие храмы по своему усмотрению, не спрашивая 

разрешения в центре и не требуя от организаций, занимающих их, хозяйственного 

отношения к ним. 

В связи с этим уполномоченный делает вывод о том, что Советская власть 

на местах «не понимает политического значения движения верующих («?» — 

заметка на полях отчёта указывает на то, что в Совете этого тоже не понимают), 

препятствуют открытию церквей даже после одобрения Совета»180. 

Далее Иван Фёдорович Голубев сетует на то, что общины, получив храмы, 

часто в полуразрушенном виде, испытывают большие трудности при их 

восстановлении. Не имея материала, они приобретают его на рынке, иногда 

становясь невольными соучастниками краж. Например, староста 

Крестовоздвиженской церкви Ширинкин купил у частника строительные 

материалы на 22 тысячи рублей, которые оказались украденными; дело было 

раскрыто, продавец лишён свободы на 10 лет, материалы изъяты181. 

Уполномоченный пишет, что возникают трудности с приобретением 

церковной утвари. При закрытии церковное имущество было изъято или 

похищено, теперь купить его невозможно даже на частном рынке. 

Уполномоченный делает Совету следующие предложения: 

                                                   

179 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 12. Информационные отчеты уполномоченных Совета по РСФСР за IV квартал 1944 г. 

и I квартал 1945 г. Л. 9. 
180 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 50. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за IV квартал 1945 г. т. III. 

Л. 63. 
181 Там же. 
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1. Снабжать общины материалами, отпускать продукты для богослужения, 

охранять церковные здания от разрушения. 

2. Разрешить вопрос о централизованном изготовлении облачений и 

богослужебной утвари182. 

Стоит привести ещё один необычный факт из истории взаимоотношений 

уполномоченного И. Ф. Голубева с иркутским благочинным. Практически в 

каждом отчёте отмечается, что претензий к благочинному у уполномоченного 

нет, так как благочинный постоянно выполняет указания Совета, консультирует 

уполномоченного и сам советуется, но недостаточно хорошо управляет 

духовенством, так как занят на приходе при наличии одного второго 

священника183. Такой мягкой, почти дружеской характеристики на благочинного 

нельзя найти ни у одного из Сибирских уполномоченных, кроме Ивана 

Фёдоровича Голубева. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что духовенству 

Иркутской области повезло работать с одним из самых лояльных и отзывчивых 

уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви — И. Ф. 

Голубевым, за время пребывания которого в этой должности в Иркутске и 

области было открыто 14 храмов и молитвенных домов184. 

Омская и Тюменская области 

Во время одной из поездок в Омск владыка Варфоломей познакомился с 

уполномоченным по делам Православной Церкви по Омской и Тюменской 

области Иваном Евсеевичем Тихомировым. Архиепископ Варфоломей пишет о 

нём в своём дневнике так: «человек, благорасположенный к церковному делу, и 

даёт по заявлениям верующих отзывы благоприятные»185. Подобная 

характеристика отчасти соответствует действительности, так как за время 

                                                   

182 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 50. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за IV квартал 1945 г. т. III. 

Л. 63. Л. 64. 
183 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 84. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за 1 квартал 1946 г. т. 1. Л. 

218. 
184 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 180. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Иркутской области и 

переписка с ним за 1947 г. Л. 56. 
185 Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. С. 109. 
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пребывания владыки Варфоломея управляющим Омской кафедрой с 1943 по 1946 

год уполномоченным было направлено в Совет по делам Русской Православной 

Церкви представление на открытие 20 храмов. К концу 1946 года в Омской 

области действовало 5 приходов186, а в Тюменской — 14 приходов187. 

Но отчёты И. Е. Тихомирова в Совет говорят и о том, что уполномоченный 

не отличался благожелательным отношением к церкви. В частности, в отчёте по 

Омской области за период с 1 декабря 1943 по 20 апреля 1944 года, 

уполномоченный сетует на то, что «верующие и служители культов стремятся 

привлекать к соблюдению религиозных обрядностей детско-юношеские возраста, 

что в школах очевидно вовсе не ведется антирелигиозной работы»188. 

Ещё более откровенно о своём отношении к Церкви И. Е. Тихомиров 

говорит следующее: «Отношение к религии остается неизменным (борьба 

остается, а формы меняются), а отношение к церкви изменялось, изменяется и в 

дальнейшем может изменяться в зависимости от отношения церкви к 

социалистическому государству и его властям. По этому поводу уместно 

провести аналогию: наше отношение к империализму остается неизменным, а 

отношение к империалистическому государству изменяется»189. 

Иван Тихомиров вёл среди духовенства Омской и Тюменской епархии 

подрывную работу, что можно заметить из того, что он поддерживал 

благочинного, который охотно «сотрудничает с уполномоченным… обращал 

внимание на членов церковных советов, случайно попавших в руководство 

церкви и действующих в целях личного обогащения»190. В то же время 

архиепископу Варфоломею пришлось этого же благочинного освободить от 

                                                   

186 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д .90. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за II квартал 1946 г. т. IV. 

Л. 125. 
187 Там же. Л. 258. 
188 Сидоренко А., прот. 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). 
189 Там же. 
190 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 90. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за II квартал 1946 г. т. IV. 

Л. 129. 
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должности в связи с тяжкими обвинениями в нарушении канонов со стороны 

одной из прихожанок191.  

С другой стороны, И. Е. Тихомиров не оставляет без внимания и вопрос о 

том, что руководители некоторых районов области, не желая открытия церквей, 

грубо обращаются с инициаторами ходатайств об открытии церквей, а также 

пренебрежительно относятся к поручениям и просьбам уполномоченного192. В 

другом отчёте описывается, как уполномоченный получил сообщение о том, что в 

одной из школ притесняют ученика, который помогает в алтаре одного из 

действующих храмов. Уполномоченный принял соответствующие меры, и 

ребёнка более не преследовали193. 

Особенно явно в Тюменской области прослеживалось отношение к 

уполномоченному со стороны верующих как к человеку, действующему в 

интересах церкви, о чём И. Е. Тихомиров неоднократно писал в своих отчётах и 

чем пользовался в интересах своей службы. Верующие часто обращались к нему с 

жалобами на священников и просили заменить их другими, так как полагали, что 

если священники приходят со справкой о регистрации от уполномоченного, то и 

назначения зависят от него194. 

Уполномоченного Совета миряне зачастую считали не только верующим, 

но и причисляли к духовным лицам и иногда в письмах называли его «отцом 

духовным», а в беседах — «батюшкой». Это давало И. Е. Тихомирову 

возможность вести откровенные беседы на церковные темы с верующими. Из-за 

таких откровенных бесед у уполномоченного «складывается впечатление, что 

масса верующих — это что-то вроде «полуверующих», которые свою 

религиозность ставят в зависимость от того какой поп, хорошо ли он служит, как 

поёт хор, сколько взимают за совершение треб и т.д., и если что-то такое 

                                                   

191 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 94. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за III квартал 1946 г. т. IV. 

Л. 64. 
192 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 51. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за IV квартал 1945 г. т. IV. 

Л. 85. 
193 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 34. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за 1 квартал 1945 г. т.1. Л. 6. 
194 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 90. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за II квартал 1946 г. т. IV. 

Л. 254 а. 
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верующего не устраивает, то он говорит: «Я верующий, но я в церковь не стал 

ходить потому-то и потому-то»195. 

Во время Пасхальной службы 1946 года и Рождественской 1947 года Иван 

Евсеевич Тихомиров в «порядке любопытства» побывал на богослужении в 

Тюменском соборе и насчитал около 700–900 молящихся. В связи с этим он 

делает остроумное, по его мнению, замечание о том, что «общественные бани и 

кинотеатры в эти дни были переполнены выходцами из рабочей среды». 

Уполномоченный делает вывод, что религиозность в массе интеллигенции 

незначительна, так как в Тюмени из интеллигенции церковь посещают лишь 

зубной врач, три бухгалтера и два офицера196. 

После всего вышесказанного становится очевидным, что И. Е. Тихомиров 

отнюдь не проявлял сочувственного отношения к Русской Православной Церкви 

и духовенству: «Переписка, телефонные разговоры, беседы с духовенством и 

верующими - уполномоченных на местах, должны носить особо осторожный 

характер, так как в переписке и беседах отражается советская политика в 

отношении церкви, не подлежащая оглашению»197. 

Вероятнее всего, И. Е. Тихомиров был добросовестным советским 

чиновником, который, прежде всего, видел цель своей работы в том, чтобы не 

дать Русской Православной Церкви распространить своё влияние в регионе. Для 

этого он использовал все имеющиеся у него средства, в том числе проводил 

грамотную оперативную работу с духовенством и верующими.  

Хабаровский край 

Хабаровского уполномоченного Семёнова, имя которого не было сохранено 

для истории, отличает от прочих уполномоченных Сибирского и 

Дальневосточного региона наиболее негативное отношение к Русской 

Православной Церкви и её представителям.  

                                                   

195 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 210. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Тюменской области и 

переписка с ним за 1947 г. Л. 14. 
196 Там же. Л. 21. 
197 Сидоренко А., прот. 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). 
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В отчетах Семёнова часто встречаются сведения о том, что «священники 

живут не дружно, окончившие духовные семинарии не любят монахов»198. 

Уполномоченный даёт негативную характеристику правящему архиерею 

Венедикту (Пляскину): «епископ служит вяло, что вызывает нарекания со 

стороны верующих… богословского образования не имеет. Жестоко обращается с 

церковнослужителями. Живёт во Владивостоке в Хабаровск приезжает редко»199.  

Вскоре после этого епископ Венедикт был уволен на покой 10 июля 1947 

года, а управление епархией было вверено архиепископу Варфоломею. В отчёте 

за I квартал 1948 года Семёнов пишет, что «еп. Венедикт – лишён сана»200, 

видимо, приписывая себе эту заслугу, в то время как в действительности епископ 

Венедикт находится на покое и 3 июня 1948 года был назначен на 

Петрозаводскую и Олонецкую кафедру201. 

Кроме всего прочего, с отрицательной стороны характеризует Семёнова и 

тот факт, что он единственный из уполномоченных, с которыми во время своего 

служения на Сибирской земле сталкивался владыка Варфоломей, даёт на 

архиепископа отрицательную характеристику. Именно эту отрицательную 

характеристику затем подшивают в личное дело митрополита Варфоломея, 

которое хранилось в Совете по делам Русской Православной Церкви202. К чести 

владыки Варфоломея стоит сказать, что за 13 лет управления Новосибирской 

епархией данная характеристика Семёнова стала наихудшей из полученных.  

Суть этой характеристики заключается в следующем. Описывая поездку 

архиепископа в Хабаровск и Владивосток в мае-июне 1948 года, Семёнов в своём 

отчете, опираясь на сведения, полученные от благочинного Соколова, 

рассказывает о том, что встреча и приём владыки были плохо организованы. В 

Хабаровской церкви на архиерейской службе молящихся было мало. Например, в 
                                                   

198 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 169. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Хабаровскому краю и 

переписка с ним за 1947 г. Л. 4. 
199 Там же. Л. 6. 
200 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 314. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Хабаровскому краю и 

переписка с ним за 1948 г. Л. 1. 
201 Косик О.В., Менькова И.Г. Венедикт (Пляскин), еп. Омский // Православная энциклопедия. Т. 7. М., 2004. – 

С. 582-583. 
202 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 21. Митрополит Новосибирский и Барнаульский Варфоломей (Городцов Сергей 

Дмитриевич) 23 декабря 1948 - 5 июня 1956. ЛЛ. 14-15. 
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воскресение 23 мая было 156 человек. Такой встречей и отношением гости 

остались очень недовольны. Церковнослужители в свою очередь остались 

недовольны архиепископом и особенно его секретарём архимандритом 

Никандром. «Священник Соколов говорит, что архиепископ Варфоломей – пустое 

место, всеми делами заправляет архимандрит Никандр, Варфоломей как 

маленький ребёнок, что ему скажет Никандр, то и делает. Он называет Никандра 

«Коля», по всем вопросам отправляет к нему со словами «обратитесь к нашему 

юристу»203. 

Такая характеристика не убедила даже Совет, тем более что описание этой 

же поездки у уполномоченного по Новосибирской области П. Н. Созонёнка было 

составлено в совершенно ином тоне: «Архиепископ Варфоломей в 

сопровождении архимандрита Никандра, протод. Олега Зырянова и иподиакона 

Иноземцева с 18 мая по 17 июня были в командировке в Хабаровске и 

Владивостоке. По имеющимся данным проводы Архиепископа из Хабаровска во 

Владивосток были специально организованны духовенством, проходили при 

большом стечении народа (около 400 человек), пел большой церковный хор… Но 

особенное ликование вызвало возвращение Архиепископа Варфоломея из 

Владивостока в Хабаровск, поезд встречали колокольным звоном, на перроне 

собралось более 500 человек, пел большой церковный хор»204. 

Такая разница в показаниях уполномоченных, естественно, не 

удовлетворила Совет, и письмо из Совета от 11 августа 1948 года просит 

разобраться в этом вопросе уполномоченного П. Н. Созонёнка. Павел Созонёнок 

пишет в ответ, что первыми сведениями о поездке в Хабаровск отец Олег Зырянов 

поделился с ним по своему желанию во время случайного разговора о проводах 

архиепископа Варфоломея в Москву 24 июня 1948 года. После получения запроса 

из Совета эти сведения были уточнены Созонёнком у того же протодиакона 

Зырянова и проверены через секретаря архимандрита Никандра, который 

                                                   

203 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 314. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Хабаровскому краю и 

переписка с ним за 1948 г. Л. 25. 
204 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 340. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1948 г. Л. 36. 
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рассказал о поездке на Дальний Восток, после того как уполномоченный 

намеренно завёл с ним разговор о проводах владыки. 

По этим данным, при проезде архиепископа Варфоломея из Новосибирска в 

Хабаровск на станциях в Красноярске, Иркутске, Куйбышевке, Свободная и в 

Хабаровске его встречали благочинные и духовенство, в отдельных случаях — 

небольшие группы верующих, так как о его приезде благочинные попутных 

благочиний были поставлены в известность телеграфом. При отъезде 

архиепископа из Хабаровска во Владивосток были организованы проводы. 

Несмотря на то, что поезд уходил ночью, на вокзале собралось духовенство и 200 

человек верующих, некоторые с цветами, было организовано церковное хоровое 

пение. По пути следования во Владивосток Владыку встречало на некоторых 

станциях (Иман и др.) только духовенство и члены церковных советов.  

При отъезде из Владивостока его провожало духовенство и небольшая 

группа из 30–40 верующих. Из Владивостока до Новосибирска архиепископ 

Варфоломей ехал в поезде прямого сообщения, нигде не останавливаясь. В ряде 

городов и станций к поезду выходили благочинные и священники. Многолюдные 

встречи на обратном пути были организованы на станции Иман и в Хабаровске. 

На станции Иман Владыку встречало около 100 человек под руководством 

псаломщика под пение многолетия. В Хабаровске поезд был встречен 

колокольным звоном, на перроне собралось порядка 400–500 человек. Верующие 

приводили и приносили детей под благословение, которое он раздавал из окна 

вагона, так как из вагона не выходил205. 

Таким образом, сведения о поездке владыки Варфоломея в Хабаровск 

уполномоченный Семёнов получил от благочинного протоиерея Соколова в ходе 

пристрастной беседы, а уполномоченный П. Н Созонёнок — от протодиакона 

Олега Зырянова и архимандрита Никандра (Вольянникова), которые сами охотно 

делились впечатлениями от совершённой поездки.  

                                                   

205 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 340. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1948 г. ЛЛ. 71-72. 
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ГЛАВА 2. НОВОСИБИРСКАЯ ЕПАРХИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ (1943–1947 

ГОДЫ) 

 

 

 

§1. Начало возрождения епархии 

В конце июля 1943 года архиепископ Ульяновский Варфоломей (Городцов) 

был назначен на Новосибирскую и Барнаульскую кафедру206. Перед не молодым 

уже архипастырем стояло огромное количество проблем и задач по налаживанию 

и благоустройству церковной жизни за Уралом. 

В первую очередь необходимо было решить проблему с нехваткой 

православных храмов, для чего следовало выстроить наиболее продуктивные 

отношения с уполномоченными всех сибирских и дальневосточных территорий, 

входивших в Новосибирскую епархию. Кроме того, нужно было заручиться 

поддержкой и уважением паствы, чтобы люди увидели и оценили усилия 

архиерея, направленные на возрождение церковной жизни в регионе, и 

поддержали его подачей уполномоченному Совета по делам Русской 

Православной Церкви заявлений об открытии храмов. 

Архиепископ Варфоломей, хотя и был человеком очень религиозным и 

тяжело переживающим трудное положение Церкви в Советском Союзе, по 

прибытии на кафедру трезво оценил обстановку в месте служения. Это позволило 

ему выстроить правильные отношения с представителями советской власти и 

многого добиться в укреплении церковной жизни в Новосибирске и других 

областях. Паства полюбила мудрого архипастыря и оказывала ему подобающее 

почтение и уважение. Даже советские чиновники были вынуждены признать, что 

владыка Варфоломей «имеет сильное влияние на верующих, которое 

распространяется и на население ближайших к Новосибирску районов, где нет 

                                                   

206 Галкин А.К. Указы и определения Московской Патриархии об архиереях с начала Великой Отечественной 

войны до Собора 1943 года. С. 65. 
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церквей… В быту скромен, соблюдает строгий монашеский образ жизни. Строг к 

себе и духовенству в вопросах соблюдения канонов и устава церковного»207. 

Архиепископ Варфоломей вместе со своим диаконом Юрием 

Никифоровым, который также исполнял обязанности иподиакона владыки, 

прибыли в Новосибирск 24 августа. Поселились они в маленьком домике во дворе 

дома настоятеля Успенской церкви протоиерея Павла Протасова208. 

Зарегистрироваться удалось очень быстро209, и уже через три дня после 

прибытия в Новосибирск архиепископ Варфоломей совершал Всенощное бдение 

на праздник Успения Пресвятой Богородицы, то есть на престольный праздник 

единственного действующего в Новосибирске храма. Множество молящихся и 

трогательный приём оказали на архиерея огромное впечатление, он записал в 

своём дневнике: «мне захотелось и до смерти прожить в этом городе»210. На 

следующий день за литургией архипастырь посвятил проповедь размышлениям о 

том, почему смерть праведников — радостное событие, указывая на то, что 

смерть за Отечество, за своих близких является событием радостным, и поэтому 

советские воины, проливающие свою кровь на ужасной войне, достойны славы и 

уважения. 

Следующую службы архиерей совершил 29 августа и говорил проповедь о 

том, что необходимо всегда благодарить Господа, тем более что в это время  у 

всего советского народа был особый повод для благодарности: от немецко-

фашистских войск был освобождён город Харьков, по случаю чего архиепископ 

Варфоломей отслужил благодарственный молебен211. 

Ровно через неделю после прибытия в кафедральный город владыка был 

вызван в столицу и 1 сентября выехал вместе со своим диаконом Юрием 

Никифоровым из Новосибирска в Москву212. Обратно в Новосибирск 

                                                   

207 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 648. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1950 г. ЛЛ. 30-31. 
208 Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. С. 95. 
209 Справка о регистрации Архиепископа Варфоломея от 25 августа 1943 года. ГАНО. Ф. 1418. Оп. 2. Д. 4. 

Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, справки и др.) за 1944 год. Л. 15. 
210 Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. С. 95. 
211 Там же. 
212 Там же. С. 96. 
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архипастырь вернулся 22 сентября, что вызвало бурю ликования среди церковных 

людей, так как многие по случаю внезапного отъезда владыки решили, что его 

неожиданно перевели на другую кафедру. Сам архиепископ в своём дневнике 

также писал, что был рад вернуться в Новосибирск и отдохнуть от утомительных 

для его возраста путешествий, в которых он почти постоянно находился с 7 

августа по 22 сентября 1943 года213. 

Архиерей, отдохнув всего день, начал служить уже 24 сентября, служил 

часто, почти через день, и обязательно во все воскресные дни и праздники, за 

каждой службой говорил проповедь или поучение пастве. В день памяти 

преподобного Сергия Радонежского (8 октября) владыка предписал клирикам 

Успенской церкви совершать две литургии на праздники и воскресные дни, 

исходя из того, что Новосибирск — большой город и верующих в нём много, 

поэтому найдутся желающие посетить и раннюю литургию214. 

За богослужением на праздник Покрова Божьей Матери владыка в 

проповеди призывал к пожертвованиям на подарки воинам к октябрьским 

праздникам. Из-за обилия молящихся молебен пришлось совершить под 

открытым небом, несмотря на запрещения Совета по делам Русской 

Православной Церкви215. На праздник Архистратига Михаила зачитывали 

послание патриарха Сергия, посвящённое 26-й годовщине Советской власти 

(Октябрьской революции)216. 

Проведя в таком интенсивном молитвенном делании два месяца (за два 

месяца владыка Варфоломей совершил не менее 24 литургий и всенощных 

бдений), владыка совершил первую поездку по своей обширной епархии и в 

начале декабря 1943 года посетил город Бийск217. 

По возвращении из Бийска в неделю святых Праотец, которая в 1943 году 

выпала на 26 декабря, владыка отметил 51 год со дня своей священнической 

                                                   

213 Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. С. 97. 
214 Там же. С. 99. 
215 Там же. С. 100. 
216 Там же. С. 102. 
217 Там же С. 103. 
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хиротонии (13/26 декабря 1893 года) и за литургией читал первое послание 

Святейшего патриарха Сергия218. 

Характерно описание Рождественской службы, которое даёт архиепископ в 

своём дневнике: «Всенощное бдение служил в 6 ч. вечера, говорил проповедь «О 

пастырях Вифлеемских». В 3 ч. утра служил снова Утреню по чину, - говорил 

проповедь «о поклонении волхвов», а по окончании Утрени служил раннюю 

Обедню, - окончил её к 8 ч. утра; проповедь говорил «о книжниках и фарисеях, не 

захотевших Христу поклониться»219. В праздник Крещения Господня владыка 

совершил сначала всенощное бдение, затем в 5 часов утра утреню и литургию. 

Освящение воды совершал в ограде храма при большом стечении народа220. 

После недолгого пребывания в Новосибирске архиерей в начале февраля 

1944 года отправился с бессменным диаконом Никифоровым в Омскую епархию, 

которая находилась в его временном управлении, успев совершить в Омске с 26 

декабря по 4 февраля 12 богослужений221. 

По возвращении из Омска архиепископ Варфоломей занялся устройством 

церковной жизни в Успенской церкви Новосибирска. Для этого ему 

потребовалось произвести некоторые кадровые перестановки, в частности, 

сместить настоятеля протоиерея Павла Протасова на место второго священника, а 

настоятелем поставить второго священника – протоиерея Николая Сырнёва. Но и 

на месте второго священника отец Павел Протасов задержался ненадолго, вскоре 

его сменил священник Прохор Горбунов. Также пришлось заменить старосту А. 

А. Новицкую, которая, по всей видимости, злоупотребляла своим служебным 

положением, вследствие чего в церковной кассе образовалась недостача. После 

принятия административных мер у прихода появилась возможность отчислить 

180 тысяч рублей на нужды военного времени, 50 тысяч рублей на военный заём, 

                                                   

218 Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. С. 105. 
219 Там же. С. 106. 
220 Там же. С. 107. 
221 Там же. С. 108. 
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кроме того, остались средства на ремонт и другие церковные нужды — 200 тысяч 

рублей222. 

В марте 1944 года, в конце четвёртой недели Великого поста, 

управляющему епархией вместе с секретарём иеромонахом Никандром 

(Вольянниковым) пришлось совершить поездку в Барнаул для освящения 

Покровской церкви. В среду пятой недели поста они вернулись в Новосибирск. 

Великим постом 1944 года архиепископ Варфоломей служил очень часто, по 

воскресеньям читал акафист Страстям Христовым (Пассии), литургии служил в 

среду и пятницу, а также по воскресным дням, кроме того, читал на пятой неделе 

поста канон преподобного Андрея Критского и Похвалу Божией Матери. Начиная 

с Лазаревой субботы, он служил почти ежедневно до Радоницы, кроме 

понедельника Светлой седмицы и понедельника Фоминой недели. Большинство 

служб проходило во вновь открытом Вознесенском (Туруханском) храме, и лишь 

в четверг и пятницу Светлой седмицы владыка служил в Успенской церкви223. 

В апреле 1944 года в Новосибирской епархии была открыта Вознесенская 

церковь. Разрешение было получено в конце шестой недели Великого поста, и так 

как храм не требовал основательного ремонта, а все необходимые богослужебные 

предметы были в наличии, то после генеральной уборки в Великий Четверг (13 

апреля) в нём начались богослужения. На Пасху, которая в 1944 году пришлась на 

16 апреля, владыка Варфоломей возглавил праздничное богослужение. Стеклось 

множество народа, «ночь была тёплая, тихая, свечи у всех горели, - картина 

умилительная. Все радовались и Светлому Христову Воскресению, и 

новооткрытому храму»224. 

Владыку Варфоломея глубоко поразило известие о смерти его близкого 

друга и одноклассника по Санкт-Петербургской Духовной академии — патриарха 

Сергия († 15 мая 1944 года). Двух святителей на протяжении 58 лет связывала 

прочная духовная дружба. Во время войны, когда митрополит Сергий переехал со 

                                                   

222 Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. С. 110. 
223 Там же. С. 111. 
224 Там же.  С. 113. 
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своей канцелярией в Ульяновск и назначил архиепископа Варфоломея 

(Городцова) на Ульяновскую кафедру, где последний пробыл около 10 месяцев, 

два архиерея часто навещали друг друга, обедали и по вечерам беседовали, 

вспоминая академическую жизнь, профессоров, товарищей, начальство и прочее.  

Владыка в своих дневниковых воспоминаниях не стал давать оценку 

деятельности митрополита Сергия, оставляя это на суд истории, но упомянул, что 

его обязанность — молиться за патриарха Сергия. Кроме того, святитель 

вспоминал и других своих академических товарищей — Г. П. Георгиевского225, Н. 

И. Смирнова226 и Ф. В. Кириллова227. 

На начало 1944 года в Новосибирске православного духовенства помимо 

архиепископа Варфоломея насчитывалось лишь два священника, один из которых 

— иеромонах Никандр (Вольянников), который был секретарём владыки 

Варфоломея, и один диакон, причём иеромонах Никандр был рукоположен во 

священники владыкой Варфоломеем в январе 1944 года228. 

Из отчётов уполномоченного Совета по делам Русской Православной 

Церкви по Новосибирской области П. Н. Созонёнка за 1944 год видно, что с 

октября 1943 года поступило 32 ходатайства об открытии храмов, 12 из которых 

было рассмотрено к 1 июля 1944 года, а ещё 20 оставалось на проверке 

(«проверка заявлений через райкомы сильно затягивается»229). Представители 

верующих, посещающие уполномоченного Созонёнка, также жаловались на то, 

что райкомы задерживают заявления, не дают им хода. Это ярко иллюстрирует 

заявление от группы верующих села Белодородского: 

«В силу Сталинской Конституции храмы везде открываются свободно, мы 

видим, что у нас идёт зажим и не только в Томском, но и в соседних районах: 

Шеганском и т.д. 

                                                   

225 Григорий Петрович Георгиевский (31.07.1866 - 14.02.1948) - археограф, библиограф, историк Церкви. 
226 Протоиерей Николай Иванович Смирнов (18 мая 1864 года — май 1942). 
227 Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. С. 114-115. 
228 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 9. Информационные отчеты уполномоченных о работе и положении и деятельности 

РПЦ по РСФСР за III квартал 1944 г.; переписка с уполномоченными. том 2. Л. 99. 
229 Там же. Л. 90. 
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Мы такие же люди Соввласти, как и в Новосибирске и всей России, где 

верующие молятся свободно и храмы существуют. Мы смело и открыто заявляем, 

что, в случае отказа, мы через своего святейшего патриарха принесём жалобу 

Сталину. Народ, получивший свободу религии, волнуется!»230. 

Несмотря на большое количество заявлений об открытии храмов и протесты 

граждан на отказ официальных властей удовлетворить данные ходатайства, 

большинство из них оставались отклоненными ввиду невозможности 

освобождения переоборудованных бывших церковных зданий под клубы 

(культурно-просветительные учреждения), военные склады, мастерские, 

кинотеатры231. 

Всего за 1944 год поступило 28 первичных (из них 2 осталось с 1943 года) и 

27 повторных заявлений. Заявления поступили из 16 сельских районов области, 

Новосибирска и Бердска. Уполномоченного посетило 34 просителя по 

заявлениям232. В большинстве случаев ходатаи при подаче заявлений обходили 

вопрос о ремонте церкви, только иногда давая обязательство произвести ремонт 

своими силами и средствами, привести его в культурный вид и сохранять в 

будущем (города Купино и Черепаново). В отдельных случаях вместе с 

ходатайством об открытии храма люди просили уполномоченного выделить и 

священника. Инициаторами подачи заявлений в большинстве случаев являлись 

лица преклонного возраста, в прошлом так или иначе связанные с церковной 

жизнью233. 

В двух действующих в Новосибирской области храмах велась активная 

патриотическая работа — сбор пожертвований на нужды Красной Армии. 

Вознесенская церковь в 1944 году внесла 200000 рублей в фонд помощи солдатам 

                                                   

230 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 9. Информационные отчеты уполномоченных о работе и положении и деятельности 

РПЦ по РСФСР за III квартал 1944 г.; переписка с уполномоченными. том 2. Л. 91. 
231 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 11. Информационные отчеты уполномоченных Совета по РСФСР за IV квартал 1944 г. 

Л. 86. 
232 Там же. Л. 87. 
233 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 35. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за I квартал 1945 г. т. II. 

Л. 61. 
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Красной армии234. Всего за 1944 год духовенством и верующими Новосибирска 

было собрано 826500 рублей. 

Кроме того, приходскими советами и духовенством было приобретено 

облигаций 3-го Государственного военного займа на 200000 рублей. По поводу 

указанных взносов архиепископ Варфоломей и благочинный Новосибирских 

церквей иеромонах Никандр посылали в мае и декабре 1944 года телеграммы И. 

В. Сталину235. 

К октябрю 1944 года число священников в Вознесенской церкви 

Новосибирска увеличилось. В связи с этим от настоятеля Вознесенской церкви 

протоиерея Николая Сперанцева уполномоченному П. Н. Созонёнку поступает 

жалоба на неправильно начисленный налог на духовенство, так как число 

священников с апреля 1944 года увеличилось с 2 до 6 человек, а сумма налога 

рассчитывалась на двоих236.  

Это обстоятельство усугублялось тем, что духовенство не получало 

определённой зарплаты. Налог начислялся на доход из сумм, получаемых за 

требы. Этот доход записывался одним из священников в книгу «братских 

доходов». В книге указывалось количество треб, совершённых за день, и сумма 

дохода по каждому виду треб. Налог на 1945 год рассчитывался из дохода за 1944 

год, то есть на каждого священника Вознесенской церкви из расчёта 160000 

рублей на человека в год сумма налога составила 124000 рублей в год на 

каждого237 (77,5 %). 

На 1 января 1945 года в городе Новосибирске имелись две действующие 

церкви, в районах области церквей не было; всего 239 недействующих церковных 

зданий, из которых 209 были заняты под культурную и хозяйственную 

                                                   

234 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 9. Информационные отчеты уполномоченных о работе и положении и деятельности 

РПЦ по РСФСР за III квартал 1944 г.; переписка с уполномоченными. том 2. ЛЛ. 94-95. 
235 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 11. Информационные отчеты уполномоченных Совета по РСФСР за IV квартал 1944 г. 

Л. 91. 
236 Там же. Л. 90. 
237 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 84. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за 1 квартал 1946 г. т. 1. 

Л. 83. 
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деятельность. 29 из храмов оставались свободны, но закрыты, по большей части 

ветхие либо разрушенные, некоторые полностью уцелели238. 

В феврале 1945 года усилиями владыки Варфоломея было получено 

разрешение на открытие третьей церкви на территории Новосибирской области — 

Вознесенского молитвенного дома в селе Шипуново. Фактически молитвенный 

дом открылся 20 сентября 1945 года, так как прежде здание необходимо было 

освободить от государственного зерна, а затем произвести необходимый ремонт. 

Настоятелем был назначен священник Иоанн Мальцев 1896 года рождения, до 

этого времени бывший клириком Вознесенской церкви Новосибирска239.  

Через некоторое время, в июле 1945 года, было удовлетворено ходатайство 

об открытии молитвенного дома в городе Болотное240. Молитвенный дом в честь 

святителя Николая Чудотворца был открыт 25 октября того же года. Настоятелем 

назначен священник Стефан Крылов241. Верующие надеялись на открытие 

полноценного храма, поэтому сдержанно встретили открытие молитвенного 

дома242. 

Архиепископ Варфоломей по причине преклонных лет редко посещал 

уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви П. Н. 

Созонёнка, вместо него на беседы с уполномоченным ходил молодой 

архимандрит Никандр (Вольянников)243. На этих встречах обсуждались, к 

примеру, следующие вопросы: 

1. О разрешении наружного колокольного звона (Успенская церковь). 

2. О содействии оформления покупки частного дома на приходскую общину 

и выселении из него одной семьи (согласовано с горисполкомом). 

                                                   

238 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 11. Информационные отчеты уполномоченных Совета по РСФСР за IV квартал 1944 г. 
Л. 88. 
239 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 35. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за I квартал 1945 г. т. II. 

Л. 57. 
240 Там же. Л. 59. 
241 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 50. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за IV квартал 1945 г. т. III. 

Л. 149. 
242 Там же. Л. 150. 
243 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 35. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за I квартал 1945 г. т. II. 

ЛЛ. 62-63. 
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3. Об открытии собора в Новосибирске (имеется в виду Александро-

Невский собор) как в кафедральном городе (отклонено). 

4. О разрешении увеличить штат Вознесенской церкви с 4-х до 5-ти 

священников, так как верующие жаловались на отказы священников совершать 

требы, а также из-за преклонного возраста священников (согласие дано). 

5. О разрешении отпечатать и разослать послание архиепископа по всем 

церквям епархии (разрешено с некоторыми поправками). 

6. Архиепископ Варфоломей просил поддержать его ходатайство об 

открытии богословских курсов на 20–30 студентов. Необходимость открытия 

владыка Варфоломей мотивировал недостатком духовенства во вновь 

открывающихся церквях. 

Секретарь епархии просил письменного согласия на открытие курсов, 

которое необходимо приложить к ходатайству перед патриархом. При этом он 

ссылался на патриарха, который лично говорил владыке Варфоломею, что вопрос 

об открытии курсов может быть поднят с согласия областного уполномоченного. 

Остальные вопросы касались регистрации духовенства, получения вина, 

пропусков для поездок в командировки, брони на поезд244. Помимо этого, 

секретарь епархии, он же благочинный, по отзыву уполномоченного «всегда 

интересовался, куда и на какие цели необходимо внести церковные суммы»245. 

В конце 1945 годы было принято решение о расширении Вознесенской 

церкви. В октябре того же года староста Вознесенского храма принёс на 

утверждение уполномоченному Павлу Созонёнку план пристройки второго 

(Серафимовского) придела для увеличения вместимости на 400–450 человек. 

Необходимость была мотивирована тем, что: 1) недостаточно места для 

молящихся при архиерейском богослужении; 2) отказано в открытии собора246. С 

разрешения горсовета к строительству приступили в феврале 1947 года247. Новый 

                                                   

244 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 35. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за I квартал 1945 г. т. II. 
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245 Там же. Л. 63. 
246 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 50. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за IV квартал 1945 г. т. III. 
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придел вместимостью более 1000 человек был освящён архиепископом 

Варфоломеем 28 декабря 1947 года248. 

В декабре 1945 года после богослужений и в проповедях было объявлено о 

правительственном разрешении колокольного звона, после этого усилились 

пожертвования необходимого для отлития колоколов металла. На колокола для 

Успенской церкви было пожертвовано 20 медных годных и негодных самоваров, 

чайники, примусы и прочая медная посуда. Освящение креста и колоколов 

Успенской церкви произошло 9 декабря 1945 года при большом стечении народа. 

Всего церковь имела 8 колоколов, вес самых крупных из них составлял 12 и 8 

килограммов, самых мелких — 600 и 400 граммов.249
 

В марте 1946 года церковный совет Вознесенского храма также приобрёл 

колокола на 179 комбинате: один колокол весом в 21 пуд и 6 малых по 8 

килограммов и меньше. Вскоре они были подняты на колокольню. 

В IV квартале 1945 года архиепископ Варфоломей и его секретарь 

архимандрит Никандр, он же благочинный Новосибирской, Кемеровской и 

Томской областей, дважды выезжали в Москву на сессии Священного Синода с 

17 октября по 10 ноября и с 17 декабря по 5 января 1946 года, а также в марте-

апреле 1946 года250. Для пожилого архиерея дальние поездки в Москву и обратно 

на поезде были очень тяжелы. Возвратившись с последнего заседания Синода в 

Великий Понедельник 14 апреля 1946 года, архиепископ Варфоломей с Великой 

Среды начинает служить в Вознесенской церкви. В первый день Пасхи 21 апреля 

во время Великой Вечерни у владыки случился сердечный приступ, после чего он 

целый месяц пролежал в постели и вновь вернулся к совершению служб только на 

Вознесение (22 мая), на престольный праздник кафедрального храма251. 

                                                                                                                                                                              

области и переписка с ним за 1947 г. Л. 4. 
248 Архимандрит Никандр (Вольянников). Из Новосибирской епархии. Церковный праздник в Сибири // Журнал 

Московской Патриархии, 1948. № 4. С. 54-55. 
249 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 50. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за IV квартал 1945 г. т. III. 

Л. 142. 
250 Там же. Л. 148. 
251 Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. С. 119. 



75 
 

Этот случай показал, насколько значительным было влияние владыки 

Варфоломея на верующих и как высок был его авторитет. В частности, когда во 

время Пасхального богослужения с ним в церкви случился сердечный приступ и 

его отнесли на квартиру, то около дома собралась большая толпа верующих и 

стала расходиться только после того, как сообщили, что врачами приняты все 

меры и архиепископу стало лучше. 

На 1 июля 1946 года: 

- две действующие церкви в городе Новосибирске;  

- одна в селе Колывань с 9 июня 1946 года; 

- одна в селе Ново-Луговое с июня 1946 года252. 

Увеличилось число треб, храмы посетило значительное число прихожан. В 

воскресные дни Вознесенский храм посещало около 1000 человек, Успенскую 

церковь — 200–250 человек. На Пасху 1946 года храмы посетило 5000 человек253.  

Архиепископ Варфоломей в мае 1946 года призывал паству крестить своих 

детей и учить их молитвам, ссылаясь на школьные каникулы. В результате такого 

обращения увеличилось число крещений. В первомайские праздники совершалось 

особенно много крещений детей в возрасте от 1-го до 3-х лет, так как в эти дни 

многие приезжали из деревень в Новосибирск254.  

В дни празднования Октябрьской революции также увеличивалось число 

крещений по тем же причинам, что и в первомайские праздники. Так, 7–9 ноября 

1947 года в Вознесенской церкви было совершено 315 крещений, на 134 больше, 

чем за весь сентябрь того же года. Отмечены случаи крещения двух студенток 

Института военных инженеров (НИВИТ) и медицинского института255. 

Уполномоченным для истории было отмечено несколько случаев крещения 

пожилых и среднего возраста старообрядцев в Новосибирске и Болотном. В мае 

1947 года в Вознесенской церкви было зарегистрировано шесть венчаний 
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супружеских пар, включающих в себя мужчин-военнослужащих (из них пять 

младших офицеров и один майор); один инженер-железнодорожник обручался с 

женщиной-врачом. Но при этом, отмечает уполномоченный, «постоянного ядра 

из интеллигенции в Новосибирских церквях нет. Регулярно посещают церковь 

лично знакомые с архиепископом Варфоломеем и его секретарём и бывают у них 

– юрисконсульт (Трансторгпита), врач и артист театра Оперы и балета»256. 

Некая пожилая дама после разрешения колокольного звона пожертвовала в 

Успенскую церковь около 4 килограммов серебряных монет старой чеканки. 

Осенью 1945 года в Вознесенской церкви крестилось семь студенток 

Новосибирского института военных инженеров транспорта. Весной 1946 года ту 

же церковь периодически посещали и причащались 15 студенток Мединститута. 

Некоторые школьники и студенты перед экзаменами заходили в храм и 

ставили свечи. Наконец, произошёл вопиющий для советского чиновничества 

случай: венчание комсомолки — продавца магазина Горпищеторга. За это она 

была исключена из комсомола, причём на комсомольском собрании заявила, «что 

обручение совершено по её настоянию, так как ей понравилась церковная 

обрядность и хотелось этот важный момент в жизни отметить в запоминающейся 

обстановке. С её слов, муж коммунист согласился на церковный брак после её 

упорного желания венчаться в церкви»257. 

В 1947 году было отмечено говение мужчин фронтовиков в возрасте от 24 

до 35 лет, которые стали верующими на фронте. Говели они первый раз в жизни 

по данному на фронте обету. Также говели молодые девушки 16–20 лет и 30 

школьников на пятой неделе поста, которая совпала с каникулами в школе. 

Отмечен случай перехода старообрядца в православие, наряду с этим были случаи 

посещения молитвенных домов баптистов православными258.  

                                                   

256 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 90. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за II квартал 1946 г. т. IV. 

Л. 103. 
257 Там же. Л. 104. 
258 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 195. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1947 г. Л. 19. 



77 
 

Секретарь епархии архимандрит Никифор ходатайствовал перед 

уполномоченным об охране порядка в пред пасхальные и пасхальные дни путём 

выделения милицейских постов, отрядов конной милиции и пожарных и получил 

положительное решение259. Здесь наблюдается явное отличие от событий 

двадцатилетней давности, когда, начиная с 1929 года, в храмах на праздники 

молодёжь устраивала беспорядки, церкви повсеместно закрывались и запрещался 

колокольный звон. 

На шестой неделе Великого поста и Страстной седмице 1947 года в 

Вознесенской церкви говело около 9000 человек260, поэтому исповедь и причастие 

совершались ежедневно с утра до вечера. Владыка объяснил это тем, что среди 

верующих установилась традиция говеть после праздника Благовещения. На 

Пасхальную службу храмы не могли вместить всех желающих, поэтому в ограде 

Вознесенской церкви было организовано параллельное пасхальное богослужение 

под открытым небом.  

В Пасхальную ночь 1947 года Вознесенский храм посетило около 3000 

человек, Успенскую церковь — 1000 человек, храм в селе Болотное — 500 

человек. Пасхальные службы прошли спокойно, были выделены милицейские 

разъезды и посты. Службы на Троицу и Вознесение также посетило множество 

молящихся261. 

Архиепископ Варфоломей поднимал перед уполномоченным вопрос о 

постройке часовни и церкви или молитвенного дома в Октябрьском районе 

Новосибирска, мотивируя это тем, что бедные слои населения не имеют 

возможности приехать в центр. Также он просил решить вопрос с налогами, так 

как был обеспокоен тем, что никто из священников из-за этого не останется 

служить в городе. Владыка написал об этом патриарху и председателю Совета по 

делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карпову262.  
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Архиепископ также ставил вопрос о выпуске Епархиальных ведомостей для 

освещения жизни приходов и о публикации официальных распоряжений для 

распространения по приходам. Уполномоченный рекомендовал поставить этот 

вопрос перед патриархом263. Впоследствии этот вопрос так и не был решён «ввиду 

консервативных взглядов архиепископа Варфоломея и затруднения в печатании, 

местные областные органы и уполномоченный посчитали выпуск ведомостей 

нецелесообразным»264. 

В июле 1946 года в Новосибирске, с благословения Святейшего Алексия, 

патриарха Московского и всея Руси, состоялось церковное торжество по случаю 

восьмидесятилетия со дня рождения архиепископа Новосибирского и 

Барнаульского Варфоломея. Накануне 17 июля архиепископ Варфоломей 

совершил в сослужении всего Новосибирского духовенства всенощную265. 

За праздничным обедом были прочтены приветственные телеграммы от 

патриарха Алексия, от Католикоса Грузии Каллистрата, от председателя Совета 

по делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карпова, от уполномоченного 

Совета по Новосибирской области П. Н. Созонёнока, «также прислали 

телеграммы Экзарх Украины Митрополит Иоанн и Преосвященный 

Симферопольский архиепископ Лука»266. 

От группы верующих уполномоченному поступило ходатайство о 

представлении архиепископа Варфоломея, секретаря архимандрита Никандра 

(Вольянникова) и других достойных священников к правительственным наградам 

ко дню 30-летия Октябрьской революции, но из Совета по делам Русской 

Православной Церкви поступила резолюция «не обсуждать и не 

рассматривать»267. Это действительно представляется неуместным, кроме того, 26 

ноября 1946 года архиепископу Варфоломею, архимандриту Никандру 
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(Вольянникову) и протоиерею Николаю Сырнёву268 были вручены медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»269. 

Однако не все были довольны деятельностью владыки Варфоломея. Часть 

верующих, некоторая часть духовенства и церковный актив Вознесенского храма 

выказывали недовольство тем, что владыка проводит весьма утомительные 

продолжительные службы, которые верующие и духовенство прозвали 

«монастырскими службами». Некоторые из числа духовенства пытались повлиять 

на архиепископа, чтобы он сократил службы, ссылаясь на утомительность их для 

верующих и духовенства, а также на то, что остаётся мало времени на 

выполнение треб, но архиерей остался непреклонен, заявив, что всё изложенное в 

книгах написано, чтобы читать, и сокращать богослужение нельзя270. 

Некоторая часть духовенства, считаясь с авторитетом владыки как 

управляющего епархией, богословски образованного человека, недолюбливала 

его за консерватизм, за жёсткие требования не постригать усы и бороду, ходить 

только в священнической одежде («исконной нашей одежде»), не носить пальто, 

костюм и т. д. Значительная часть духовенства в прошлом примыкала к 

обновленчеству, и такие требования вызывали у нее недовольства271. 

Указание о прекращении сборов на патриотические цели в церквях было 

разослано владыкой Варфоломеем настоятелям всех церквей Новосибирской 

области и благочинным других областей и краёв в марте 1947 года. В 1947 году 

снизился размер доходов духовенства, особенно это стало заметно в декабре, 

после проведения денежной реформы, и объясняется укреплением рубля, а также 

снижением платы за требы, стоимости свечей, разрешительных молитв, венчиков. 

В Успенском храме сумма пожертвования за требы была снижена с 70 до 50 

рублей, свечи и разрешительные молитвы стали дешевле наполовину. В 
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результате в IV квартале было совершено значительно больше треб, чем в III 

квартале 1947 года272. 

Архиепископ Варфоломей в сопровождении архимандрита Никандра, 

протодиакона Олега Зырянова и двух иподиаконов в декабре 1947 года выезжал в 

Томск для решения вопросов об открытии монастыря. В конце сентября в том же 

составе, за исключением секретаря-архимандрита, посещали Алтайский край — 

Рубцовск, Алейск, Барнаул, Бийск273. 

На начало 1948 года из 12 священников Новосибирского благочиния пятеро 

окончили духовные семинарии, один прослушал краткосрочные против 

сектантские и противораскольнические курсы в 1915 году, двое прослушали 

богословско-пастырские курсы (в 1912 и 1922 годах), остальные духовного 

образования не имели. Посвящены в священный сан были до революции или в 

период с 1922 по 1929 год. Среди диаконов и псаломщиков ситуация была 

следующей: один окончил духовную семинарию в 1914 году, один окончил 

катехизаторское училище в 1904 году, один — курсы псаломщиков в 1912 году. 

Три псаломщика до 1946 года не состояли на церковной службе.  

Все священнослужители, за исключением протоиерея Николая Сырнёва, 

вернулись на службу после 1943 года. Сырнёв служил священником с 1898 года, с 

момента окончания семинарии с перерывами в 1919–1922 и в 1941 годах274. 

 

 

 

§2. Положение дел в благочиниях 

Томское благочиние 

В Томском благочинии Новосибирской епархии с 1940 до 1945 год не было 

действующих церквей. Находясь на нелегальном положении, совершали требы 
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священник Иван Габжило, протоиерей Александр Поспелов и протоиерей 

Димитрий Хондорин275. 

За 1945 год уполномоченному Совета по делам Русской Православной 

Церкви по Томской области К. Макаренко поступило 18 заявлений, из которых 

было рассмотрено 8 ходатайств, удовлетворено — 4, отклонено — 3, снято – 1; 7 

отправлено на проверку в райкомы276. 

Первой после 1937 года, 13 января 1945 года277, в Томске была открыта 

Петропавловская церковь, освящена архиепископом Варфоломеем во время его 

поездки в Томск в июле того же года278. Настоятелем был назначен протоиерей 

Николай Сперанцев, вторым священником — протоиерей Александр Поспелов, 

псаломщиком — священник Иван Габжило, впоследствии ставший третьим 

священником279. В конце 1945 года, 15 декабря, в посёлке Моряковский был 

открыт молитвенный дом, настоятелем которого был назначен иеромонах 

Феодосий (Волков)280. 

В начале декабря 1945 года архиепископ Варфоломей командировал в 

Томск настоятеля Вознесенской церкви Новосибирска, протоиерея Василия 

Озерова, с поручением провести на месте перемещение в действующей 

Петропавловской церкви: настоятеля храма, протоиерея Николая Сперанцева, 

назначить вторым священником, а протоиерея Александра Поспелова — 

настоятелем. Приказ об этом перемещении был подписан ещё в конце лета 

(видимо, после поездки архиепископа в Томск), но протоиерей Николай 

Сперанцев этому приказу не подчинился, а уполномоченный по Томской области 

К. Макаренко не стал регистрировать отца Александра Поспелова в качестве 

настоятеля. 
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Командированный протоиерей Василий Озеров не смог выполнить 

поручения архиепископа; уполномоченный Макаренко обещал сообщить своё 

мнение Озерову в Новосибирск281. Вопрос о регистрации протоиерея Александра 

Поспелова настоятелем Петропавловского собора города Томска был решен 

только во время пребывания архиепископа Варфоломея в Москве на очередной 

сессии заседаний Священного Синода282. 

Уполномоченный отказывался регистрировать отца Александра ввиду того, 

что этот священник поставил перед собой задачу добиться посредством 

обращения к архиепископу Варфоломею открытия второй церкви в Томске. С 

этой целью отец Александр через проживающего в городе священника Дмитрия 

Хондорина организовал сбор подписей за открытие Воскресенской церкви. 

Священник Дмитрий Хондорин 19 июня 1945 года принёс уполномоченному 

заявление за подписью 200 человек. После этого от архиепископа Варфоломея 16 

августа поступило второе заявление, где, кроме ходатайства об открытии церкви, 

«верующие просят назначить священника Хондорина настоятелем, характеризуя 

его как крупного хозяйственника и организатора, который был советником и 

духовником епископов, и как неутомимого и активного борца с обновленцами. На 

должность заместителя – протоиерея Александра Поспелова, третьим – 

священника Иоанна Габжило (который является псаломщиком Петропавловской 

церкви); четвёртым – иеромонаха Феодосия (Волкова)»283.  

К 1 января 1947 года в Томской области было три действующие церкви и 

один молитвенный дом284: 

1. Петропавловская церковь в Томск была открыта 13 января 1945 года. 

Настоятель — священник Андрей Шихалёв, он же благочинный285. 
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2. Троицкая церковь города Томска была открыта в 1946 году. Настоятель 

— священник Михаил Иванович Петров286. 

3. Храм в рабочем посёлке Тогур был открыт в июле 1946 года. Настоятель 

— священник Михаил Рубинский287. 

4. Моряковский молитвенный дом был открыт 15 декабря 1945 года. 

Архиепископ Варфоломей вместе с архимандритом Никандром во второй 

раз посещал Томск с 7 по 15 декабря 1947 года. На вокзале архипастыря 

встречало духовенство и около 20-ти человек мирян. Владыка совершил в каждой 

церкви города по два богослужения. 11 декабря он был на приёме у 

уполномоченного по Томской области Макаренко, где ставил вопрос об открытии 

женского монастыря, но ввиду того, что здания монастыря Облисполком решил 

передать под общежитие, этот вопрос не был решён в пользу Церкви288. 

Барнаульское благочиние 

Во время Рождественского поста 1943 года архиепископ Варфоломей 

вместе со своим диаконом Юрием Никифоровым в декабре посетил город Бийск с 

первым архипастырским визитом. В единственной действующей в Бийске 

Покровской церкви на архиерейскую службу, на праздник Введения во храм 

Пресвятой Богородицы, собралось множество народа. Хор состоял из монахинь из 

закрытых монастырей289. За 18 дней пребывания на Алтае владыка совершил 12 

служб. Он всегда говорил поучения за всенощной и за литургией, его умиляло то, 

что народ с большим вниманием слушал проповеди, а также все желали получить 

у него архипастырское благословение. 

В 1943 году Покровскую церковь открыли вторично. В июне 1944 года 

прихожане (председатель приходского совета Ефимова, настоятель — протоиерей 

Дмитрий Копытин), собравшие 150 тысяч рублей в Фонд обороны и 100 тысяч 
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рублей на строительство самолёта «Александр Невский», три раза за годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов получали благодарность 

Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. 

Положение дел на приходе не удовлетворило владыку Варфоломея. 

Настоятель, священник Аркадий Петров, без благословения присвоил себе чин 

протоиерея. Кроме того, 8 декабря 1943 года он в нетрезвом виде являлся на 

архиерейское богослужение, поэтому владыке пришлось принародно обличить 

его и перевести на другой приход, но запретить его в священнослужении владыка 

Варфоломей не мог, так как отец Аркадий был назначен в Бийск Патриархией290. 

Перевод священника Аркадия Петрова был обоснован также и тем, что он вместе 

с председательницей церковного совета Евфалией Беловой совершал незаконные 

действия, увольняя неугодных им священников, запугивая старосту церкви, 

распоряжаясь церковными доходами по своему усмотрению и не на благо Церкви.  

Архиерей назначил нового настоятеля — протоиерея Димитрия Копытина. 

Владыке удалось переломить ситуацию на приходе и созвать совет прихода, на 

котором была уволена Белова и был избран новый состав церковного совета. 

Совершив 19 декабря 1943 года последнюю литургию и прочитав вечером 

акафист святителю Николаю, владыка отбыл в Новосибирск291. 

В конце марта 1945 года святитель Варфоломей совершил свою вторую 

поездку на Алтай, на этот раз для освящения недавно открытого в Барнауле 

Покровского храма. Освящение произошло в воскресение пятой недели Великого 

поста (2 апреля) при большом стечении народа (церковь вмещала около 5000 

человек). Владыка и его секретарь архимандрит Никандр (Вольянников) пробыли 

в Барнауле всего четыре дня и во вторник пятой седмицы выехали в 

Новосибирск292. 

В 1946 году уполномоченному Совета по делам Русской Православной 

Церкви по Алтайскому краю поступило 19 ходатайств: 11 — рассмотрено; 5 — 
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отклонено; 2 — сняты. Также поступила просьба об открытии второй церкви в 

Бийске, так как Покровская церковь находится в заречной части города и из-за 

разлива реки Оби иногда бывает недоступна293. Кроме того, было подано 

обращение об открытии второй церкви в Барнауле, поскольку Покровская 

церковь находилась не в центре, а в двух километрах от города, из-за чего 

престарелым трудно было до неё добираться294. 

Характерным является заявление, поступившее от колхозниц посёлка 

Михайловка, адресованное лично председателю Крайисполкома Г. П. 

Ковалевскому: «Мы колхозницы и старухи престарелых лет, просим Вас 

разобрать нашу просьбу, так как война отняла многое у нас, мужья и сыновья 

погибли за нашу Родину, и мы остались одни. Мы желаем помолится о наших 

сыновьях и мужьях, а нам запрещают, то просим Вас, чтобы Вы дали нам 

разрешение молится»295. 

В начале марта 1946 года Крайисполком посетили две колхозницы села 

Кытманово, расположенного в 120-ти километрах от Барнаула, В. И. Селезнёва, 

сын которой находился в армии, и С. А. Чернышова, оба сына которой погибли на 

фронтах Отечественной войны, а дочь работала уборщицей в школе. Это 

расстояние в зимних сибирских условиях они преодолели пешком. Целью их 

прихода было ходатайствовать об открытии молитвенного дома в селе Кытманово 

и посетить службу в церкви Барнаула296. 

С этой же целью прибыла в Барнаул С. А. Юхнёва из села Овчинниково, 

пройдя пешком 97 километров. Её муж был инвалидом, сын находился в армии. 

Церковное здание села находилось в плачевном состоянии, разрушалось, 

материал растаскивался на топливо. Местный сельсовет в июле 1945 года передал 

здание верующим, поручив им охранять его и беречь от разрушения. 
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Прихожане обнесли храм оградой, затем навели порядок внутри здания и 

приступили к совершению молитвенных собраний, так как священника не было. 

Сельский совет спохватился, и во время одного из таких собраний, на котором 

присутствовало около 200 человек, председатель сельсовета потребовал 

разойтись. Присутствующие отказались, вследствие чего он вызвал пожарную 

машину. После длительных препирательств и под угрозой пустить в ход 

брандспойт люди разошлись, а сельсовет изъял храм из пользования верующих297. 

С 1944 года поступило 78 ходатайств, из них удовлетворено 4. В 1946 году 

действовало 6 церквей «этого недостаточно и может вызвать недовольство 

верующих и обращение в центральные государственные органы. В Москву, в 

Совет не раз приезжали уполномоченные верующих по вопросам об открытии 

церквей»298. 

С 1943 по 1947 год количество действующих храмов в Алтайском крае 

увеличилось до 11-ти. Владыка Варфоломей активно поддерживал ходатайства 

верующих об открытии второй церкви в Барнауле, мотивируя это тем, что один 

храм не может вместить всех желающих. Архиепископ в 1947 году дважды 

письменно обращался к уполномоченному по Алтайскому краю Ивану Сивко с 

просьбой об открытии второй церкви, но тот, как уже упоминалось ранее, «не 

счёл нужным вести с архиереем переписку по данному вопросу»299. 

Службы в сельских церквях проходили по воскресным и праздничным 

дням, в летние месяцы ранние службы заканчивались к 9 часам утра, чтобы не 

мешать полевым работам. Священники призывали прихожан к добросовестному 

труду. В летнее время сельские священники много времени проводили в 

разъездах по району300. 
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Среди верующих Михайловской церкви Рубцовска возникли настроения 

против патриарха Алексия как советского ставленника. Некоторые женщины на 

исповеди раскаивались в том, что считали церковь советской, а не настоящей: 

«Это ловушка, по средствам которой, будут регистрировать верующих, а затем 

высылать в далёкие края!»301
 

В Алейске — по сообщениям настоятеля, священника Стефана Часовенного 

— верующие говорили, что священники — коммунисты, поэтому призывают к 

патриотической работе. Участие в таинствах некоторые прихожане скрывали от 

окружающих302. 

С 15 по 22 мая 1947 года архиепископ Варфоломей совершил свой третий 

визит в Бийск. В предыдущий раз он посещал Бийск на второй неделе Великого 

поста 1945 года. На этот раз поезд с архиереем прибыл в Бийск в субботу в 4 часа 

утра. Несмотря на ранний час, на вокзале собралось всё духовенство и много 

народа с цветами. В воскресение совершалась служба Недели о Расслабленном. 

Пробыв в Бийске около недели, архиепископ выехал из города 22 мая303. 

По воспоминаниям владыки, Бийск — «очень церковный город и раньше 

меня утешал – и на этот раз я там получил большое духовное удовольствие…»304. 

Но архиерею было грустно видеть Покровскую церковь, имеющую очень 

скромный внешний вид и требующую серьёзного ремонта. Настоятель объяснил, 

что советская власть заставляет вносить чрезвычайные суммы (350 тысяч рублей) 

на государственные займы, а на ремонт храма средств не остаётся. Пожаловался и 

на то, что верующим не разрешили совершить крестный ход на реку для 

освящения воды на Преполовение Пасхи, поэтому пришлось совершать 

освящение воды во дворе храма305. 

Почти ежегодно архиепископ Варфоломей в сопровождении протодиакона 

и двух иподиаконов навещал приходы Алтайского края. В октябре 1947 года 
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владыка побывал в Рубцовске, Алейске, Барнауле и Бийске. Приезд владыки 

сопровождался торжественной встречей. К прибытию в Барнаул поезда, в 

котором ехал архипастырь, на вокзале помимо священнослужителей и хора 

собралось около 300 прихожан с цветами. При выходе архиепископа из вагона 

хор встречал его пением306. 

Служба в Барнауле собрала множество прихожан. Владыка Варфоломей 

пишет в Совет о том, что «народу было несметное количество»307, однако все 

желающие поместились в церкви. Проводы носили скромный характер: не было 

хора, цветов и прихожан. Архиепископ при содействии верующих должностных 

лиц железнодорожного транспорта получил для себя и свиты отдельное купе.  

Красноярское благочиние 

Община Никольской (кладбищенской) церкви Красноярска была 

зарегистрирована в 1942 году, то есть до образования Совета по делам Русской 

Православной Церкви. В начале 1944 года эта община ходатайствовала о 

присоединении к Покровской церкви, и 5 апреля 1944 года разрешение было 

получено. «Никольская церковь осталась в ведении общины как подсобная для 

совершения отпевания покойников»308. Тем самым церковная община Никольской 

(кладбищенской) церкви прекратила своё существование, слившись с общиной 

Покровской церкви309. 

В октябре 1944 года Красноярск посетил архиепископ Варфоломей в 

сопровождении диакона Юрия Никифорова. В 1944 году уполномоченному 

Совета по делам Русской Православной Церкви по Красноярскому краю Лаксенко 

поступило 18 ходатайств об открытии храмов, 7 из них были отклонены, 2 — 

удовлетворены. В состав края входило 9 районов и Хакасская автономная 
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область. По состоянию на 1 января 1945 года в крае было три действующих 

церкви: две в Красноярске и одна в Абакане (Хакасия)310. 

В Красноярском крае действовало много незарегистрированных 

священников. По сообщениям уполномоченного в Совет по делам Русской 

Православной Церкви, «в районах края свыше 100 человек ссыльного священства, 

значительное количество монашествующих в сельской местности»311.  

В качестве примера уполномоченный Лаксенко приводит следующее: 

«иеромонах Лопарёв организовал молитвенный дом со всем необходимым 

культовым имуществом. Вокруг него собирается – репрессированные за 

кулачество, бывшие крупные торговцы, монахини. Совершается исповедь. В 

проповедях Лопарёв говорит: «Наша Святая Русь обесчестилась… Напали на нас 

волки и растерзали. Мы верующие пошли на удочку у неверующих и продали 

свою Святая Русь. Оставьте всё житейское, не думайте ни о чём. Не исполняйте 

требований начальства, направленных против божьего закона… Я говорил с 

уполномоченным, который после моих слов исчез как сатанинское явление от 

Божьего Креста и сказал мне, уходя: «Иди, старец, и служи!»312
 

Для полноты картины сообщается о том, что в селе Заледеево восемь 

монахинь во главе с матерью Александрой и незарегистрированным отцом 

Николаем организовали в замаскированной большой землянке молитвенный дом, 

где совершаются службы и требы. Относительно данной ситуации 

уполномоченный Лаксенко заключает: «При наличии в районах сильно развитой 

нелегальной религиозной деятельности, есть необходимость легализовать её через 

открытие церквей»313.  

Постановлением Совета по делам Русской Православной Церкви в крае 

разрешено открытие 13 церквей. К 1 января 1946 года было открыто 6, общины и 
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священники зарегистрированы, а исполкомам даны указания о передачи 

церковных зданий314. 

В конце марта 1946 года на приёме у уполномоченного был епископ 

Иоанникий (Сперанский). Как видно из отчёта уполномоченного, «он [епископ] 

сам рассказывает, что находится на покое, в 1941 году эвакуирован из города 

Валдая Ленинградской области и проживает в с. Малая Камарчага. На вопрос: 

«На - какие средства живет?» Отвечал: «Живу как птичка Божия!» Он выразил 

недовольство тем, что не был прописан в Красноярске городским советом, когда 

был назначен архиепископом Лукой (Войно-Ясенецким) епархиальным 

епископом Красноярским»315.  

По сообщению нескольких священников, в крае развернулась борьба за 

вакантное место красноярского епархиального архиерея. Епископ Иоанникий 

(Сперанский) стремился получить Красноярскую епархию, не решаясь обратиться 

по этому вопросу к патриарху, поскольку знал, что получит отказ.  

Вторым кандидатом был григорианский епископ Феодосий (Борисов), 

проживающий в Ачинске, которого патриарх не признал епископом, но принял в 

сане иеромонаха. Архиепископ Варфоломей назначил его благочинным 

Кемеровской епархии, но последний по неизвестным причинам оказался в 

Красноярске. Благочинному отец Феодосий заявил, что командирован в 

Красноярск и Туву владыкой Варфоломеем, в городе распространял слух, что со 

временем он будет назначен красноярским архиереем. В 1947 году он вновь 

появился в Красноярском крае, служил в церкви, выяснял мнение духовенства 

относительно возможных кандидатов на Красноярскую кафедру.  

Третий кандидат — протоиерей Виктор Акимов — служил в Покровском 

храме города Красноярска, в июле 1946 года был пострижен архиепископом 

Варфоломеем в монашество с наречением имени Тихон, был возведён в сан 

архимандрита по благословению патриарха. В 1947 году группа верующих 

                                                   

314 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 48. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за IV квартал 1945 г. т. 1. 

Л. 107. 
315 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 85. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за 1 квартал 1946 г. т. II. 

Л. 14. 
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Красноярска написала письмо патриарху Алексию с просьбой поставить на 

Красноярскую кафедру архимандрита Тихона. Патриарх отправил письмо на 

рассмотрение архиепископу Варфоломею316. Другая часть верующих выдвигала 

на место Красноярского архиерея четвёртого кандидата — архимандрита Игнатия 

(Демченко), настоятеля Уярской церкви317.  

Преосвященный Варфоломей с 20 июня по 16 июля 1947 года посещал 

приходы Красноярского края. За это время архиерей в сопровождении секретаря, 

архимандрита Никандра (Вольянникова), посетил Ачинск, Абакан, Минусинск и 

Красноярск318. К концу 1946 года в крае с населением более 2 миллионов человек 

насчитывалось уже 13 церквей319, на начало 1947 года — 15 храмов320. В 1948 

году число храмов в крае достигло 18, эта цифра стала историческим 

максимумом. 

Споры о Красноярской кафедре временно разрешились с назначением 4 

августа 1947 года епископа Софрония (Иванцова) викарием Новосибирского 

епархии; уполномоченному было предписано обращаться с ним «подчёркнуто 

вежливо, чтобы не допускать никаких столкновений»321. Однако вскоре после 

приезда в Красноярск владыка Софроний скончался 24-го декабря 1947 года на 

квартире у благочинного протоиерея Всеволода Попова. Отпевание совершал 

епископ Иоанникий (Сперанский)322. 

Кемеровское благочиние 

Благочинный Кемеровской области, протоиерей Николай Фоменко, 

активизировал работу групп верующих там, где не было действующих храмов. На 

возражения уполномоченного отец Николай отвечал тем, что «хочет взять не 

                                                   

316 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 166. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Красноярскому краю 

и переписка с ним за 1947 г. Л. 11. 
317 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 92. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за III квартал 1946 г. т. IV. 
Л. 45. 
318 Архимандрит Никандр (Вольянников). Из Красноярской епархии // Журнал Московской Патриархии, 1947. № 9. 

С. 61. 
319 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 92. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за III квартал 1946 г. т. IV. 

Л. 46. 
320 Там же. Л. 93. 
321 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 166. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Красноярскому краю 

и переписка с ним за 1947 г. Л. 40. 
322 Там же. 
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зарегистрированных священников – Сысоева-Воробьёва, Давыдова и др. под своё 

влияние»323, поэтому позволяет им совершать единичные требы, пока они не 

получат места в действующих храмах. По его словам, владыка Варфоломей не 

возражал против этого. 

Деятельность благочинного привела к тому, что в течение 1945 года в 

Кемеровской области было открыто шесть храмов: 

1. Никольская церковь в городе Кемерово открыта 11 июня 1945 года. 

Настоятель — священник Симеон Иосифович Саракуз. 

2. Пантелеимоновская церковь в селе Кузедеево открыта 17 мая 1945 года. 

Настоятель — священник Николай Александрович Соколов. 

3. Покровская церковь в городе Ленинск-Кузнецкий открыта 1 октября 1945 

года. 

4. Молитвенный дом в городе Анжеро-Судженск открыт 14 декабря 1945 

года. Настоятель — иеромонах Пётр (Сеньков). 

5. Покровский молитвенный дом в городе Прокопьевск — посёлке шахты 

«Зиминка» открыт 30 апреля 1945 года. Настоятель — протоиерей Николай 

Григорьевич Фоменко. 

6. Троицкий молитвенный дом в городе Гурьевск открыт 26 февраля 1946 

года324. Настоятель — протоиерей Андрей Пахомович Дышаев. 

В конце июня 1946 года в Кемерово благочинный Николай Фоменко 

проводил с местным духовенством закрытый инструктаж, раскритиковав группу 

прихожан во главе с Евдокией Гришуль и казначеем Золотухиным за то, что они 

бывали на приёме у уполномоченного с доносами на духовенство и сообщали ему 

сведения о непорядках в церковной жизни.  

Настоятелю Никольской церкви Шетнёву и священнику Михаилу 

Благовидову благочинный дал строгий наказ внушить кляузникам, что этим они 

наносят вред церкви. При этом благочинный пояснил роль уполномоченного 

                                                   

323 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 89. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за II квартал 1946 г. т. III. 

Л. 243. 
324 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 85. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за 1 квартал 1946 г. т. II. 

Л. 48. 
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Совета как политический контроль над деятельностью церкви: «Уполномоченный 

– коммунист, о чём вы забываете, выбалтывая ему то, что не следует. Мы должны 

быть «кротки как голуби и хитры как змеи…»325. Но слова благочинного, по всей 

видимости, произвели обратный эффект, так как содержание беседы стало 

известно уполномоченному Фёдору Узлову. 

Отец Николай также сообщил присутствующим, что вскоре правительство 

предоставит патриархии право открывать церкви самостоятельно, но в известных 

пределах: «Да, коммунисты умные. То на них валились все шишки за тормоз в 

открытии церквей, а при новых условиях, нам самим придётся отдуваться за это 

перед массами верующих»326. 

В Кемерово 30 июня 1946 года негласно приняли монашеский постриг две 

молодые женщины, одна из них, Настасья из Прокопьевска, была наречена 

Ангелиной, вторая, Феша, — Фотинией. Постриг производил 

незарегистрированный иеромонах Феодор. Благочинный присутствовал при 

постриге и запретил «церковным крикунам» разглашать об этом. Известно, что 

после этого случая отец Николай был смещён с поста благочинного327. 

В июле 1946 года благочинным церквей Кемеровской области был назначен 

иеромонах Феодосий (Борисов). Архиепископу Варфоломею поступало много 

жалоб от мирян на благочинного Борисова, но владыка не придавал этому 

большого значения. Архимандрит Никандр пояснил уполномоченному, что у 

игумена Феодосия (Борисова) остались прежние навыки «григорианского» 

епископа328, которым он был до назначения, из-за чего он может пытаться 

смещать священников по своему усмотрению, но уполномоченный не должен 

                                                   

325 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 85. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за 1 квартал 1946 г. т. II. 

Л. 48. 
326 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 89. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за II квартал 1946 г. т. III. 

Л. 244. 
327 Там же. Л. 245. 
328 В 1946 году, видя возрождение Православия, верного Московскому Патриархату, григорианский архиепископ 

Ачинский Феодосий (Борисов), последний григорианский иерарх, принес покаяние и был принят в лоно 

Православной Церкви в монашеском звании. Григорианский епископ Феодосий (Григорович-Борисов), 

получивший 22.05.1934 года епископскую хиротонию от григорианского митрополита Вассиана (Зорина) и 

назначенный на Каневскую кафедру. В 1934-1937 годах – «Ульяновский и Куйбышевский». С 1937 по 1941 год он 

находился в заключении. Был «Епископом Ачинскимй» с 1941 по 1946 год. 



94 
 

регистрировать такие перемещения без согласования с архиепископом 

Варфоломеем329.  

Благочинный Феодосий (Борисов) поднимал вопрос о строительстве в 

Кемерово большого каменного собора с резиденцией для благочинного. На 

просьбу уполномоченного предоставить смету он сказал, что не занимался этим 

вопросом и плохо смыслит в строительстве. Главный архитектор дал несколько 

вариантов оформления собора и смету в несколько миллионов рублей, после чего 

благочинный отказался от своей просьбы, извинившись за беспокойство330. 

В августе 1947 года в Кемерово прибыл освобождённый из заключения 

архиепископ Палладий (Шерстенников) после 8 лет отбывания срока в ИТЛ по 

статье АСОРГ (антисоветская организованная религиозная группа). Он был 

назначен архиепископом Варфоломеем штатным священником прихода города 

Белово до указа патриарха о назначении на кафедру. Благочинный показал 

архиепископу Палладию письмо от владыки Варфоломея, в котором последний 

предлагал ему отдохнуть в Белово и предоставлял на выбор быть либо 

архиепископом Кемеровским и Томским, либо Алтайским и Алейским, либо 

Красноярским331.  

Игумен Феодосий привёз владыку Палладия в Кемерово для лечения, так 

как от цинги он потерял передние зубы, но статья 39 «положения о паспортах» не 

позволила ему оставаться в областном центре, и архиепископ вынужден был 

покинуть город в течение 24 часов332. В октябре 1947 года владыка Палладий был 

назначен архиепископом Семипалатинским и Павлодарским. 

 

 

 

 

                                                   

329 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 183. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Кемеровской области 
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Сведения о духовенстве по Новосибирской епархии на 1 января 1948 г. 

 

Еп. Свящ. Д. 

Возраст Из них с образованием 

До 

40 

лет 

41 

– 

55 

лет 

Старше 

55 лет 
Низшее Среднее Высшее 

Ср. 

Богосл. 
Выс. Богосл. 

Новосибирское 

благочиние333 
1 12 1 - 1 11 - - 1 - 1 

Томское 

благочиние334 
- 11 4 5  3  1  1  1  4  6  - 

Барнаульское 

благочиние335 
- 18 2 5 7 2 4 - 8 - 1 

Красноярское 

благочиние336 
- 26 1 13 7 2 4 - 16 - 1 

Кемеровское 

благочиние337 
- 20 - 5 14 - - 1 14 - - 

Всего: 1 88 8 28 32 16 9 2 43 6 3 

 

 

 

§3. Епархии во временном управлении  

Иркутская епархия 

Распоряжением святейшего патриарха Сергия архиепископ Варфоломей 

ведал всеми делами Сибирских епархий, на которых не было епископа. В 1943 
                                                   

333 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 195. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 
области и переписка с ним за 1947 г.  Л. 85. 
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переписка с ним за 1947 г. Л. 17. 
335 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 164. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Алтайскому краю и 

переписка с ним за 1947 г. Л. 85. 
336 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 311. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Красноярскому краю 

и переписка с ним за 1948 г. Л. 29. 
337 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 183. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Кемеровской области 

и переписка с ним за 1947 г. Л. 73. 
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году кроме Новосибирской и Барнаульской в его юрисдикцию входили 

Иркутская, Омская и Тюменская епархии.  

В начале июля 1944 года владыка первый раз выехал в Иркутск, чтобы 

«помолится на месте молитвенных подвигов святителей Иннокентия и Софрония 

Иркутских»338. Духовенство епархии во главе с настоятелем 

Крестовоздвиженской церкви, священником Стефаном Поповым, по обычаю 

встретили святителя на вокзале. 11 июля архиепископ Варфоломей освятил 

Успенский придел Крестовоздвиженской церкви. 14 июля владыка, отслужив 

молебен с акафистом святителю Софронию и сказав напутственные слова 

иркутянам, которых характеризовал как «усердных богомольцев», отправился в 

обратный путь. Иркутское духовенство — три священника и диакон — также 

оставило у архиерея самые благоприятные впечатления: настоятель «служит 

благоговейно…, заслуживает всякой похвалы»339.  

На тот момент духовенство Иркутской области ограничивалось пятью 

пережившими 1937-1938 годы священнослужителями, которые не были 

осуждены. Ими были протоиерей Стефан Попов, священники Феофил Сизой и 

Василий Византийский, диакон Михаил Шляпкин, иеродиакон Анатолий 

(Корнильев). В годы войны они стали первыми клириками вновь открытой в 1943 

году Крестовоздвиженской церкви.  

Иеродиакон Анатолий и священник Василий Византийский были 

участниками Великой Отечественной войны, но непосредственно в боях, по всей 

видимости, не участвовали. Иеромонах Евгений (Краснопёров) был досрочно 

освобожден из ИТЛ 28 февраля 1943 года как инвалид и в марте 1945 года 

вернулся к священнослужению340. 

Иркутской епархии очень повезло с уполномоченным по делам Русской 

Православной Церкви. Им в марте 1944 года стал Иван Фёдорович Голубев. Этот 

человек отличался от своих коллег-уполномоченных весьма лояльным 

                                                   

338 Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. С. 116. 
339 Там же. С. 118. 
340 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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отношением к Церковной организации. Уполномоченный плодотворно 

сотрудничал с благочинным по Иркутской области. Благочинным был настоятель 

Крестовоздвиженской церкви протоиерей Николай Пономарёв 1876 года 

рождения, имевший средне-специальное образование; окончил Иркутскую 

духовную семинарию341.  

Общее собрание общины Крестовоздвиженской церкви постановило 28 

января 1947 года составить ходатайство патриарху и Синоду о назначении на 

Иркутскую кафедру епископа с указанием кандидатуры протоиерея Николая 

Пономарёва. Собрание выразило ему благодарность за доброе пастырское 

отношение к прихожанам, заботу о храме, украшенное благолепием служение и 

постоянную проповедь.  

В то же время духовенство и верующие относились с должным почётом и 

вниманием и к архиепископу Варфоломею. По сообщению благочинного, в 

последний визит владыки Варфоломея в декабре 1946 года в Иркутск он прибыл в 

полночь в Крестовоздвиженскую церковь и намеревался отдохнуть с дороги, но 

церковь была полна народа, ждавшего прибытия своего архиерея. Было 

совершено краткое моление и сказано приветственное слово342. 

В день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, в день 

престольного Сибирского праздника Святителя Иннокентия архиепископ 

Варфоломей совершал богослужения в Крестовоздвиженском храме: две 

литургии со всенощными бдениями в Знаменском храме и одну — в храме при 

станции Иркутск II.  

Всюду храмы были переполнены молящимися, несмотря на стоявшие в это 

время сорокаградусные морозы. За каждым вечерним и утренним богослужением 

владыка произносил высоко назидательные поучения, которые прихожане 

слушали с глубоким вниманием и слезами умиления. «Иркутск несказанно рад, 

что Владыка Архиепископ лично посетил Иркутскую епархию, ознакомился с 

                                                   

341 Бажков С. Иркутская епархия в советский период. Дипломная работа // Сайт «Образование и Православие». 
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98 
 

духовенством, усердно и с любовию сослужившим Владыке, лично увидел 

духовное течение жизни паствы»343. Таким образом, за время управления владыка 

Варфоломей дважды посетил Иркутскую кафедру. 

В конце февраля 1948 года ожидалось прибытие на Иркутскую кафедру 

епископа Рязанского и Касимовского Иеронима (Захарова), но вскоре из Совета 

по делам Русской Православной Церкви сообщили, что Московская Патриархия 

поставила Иркутским и Читинским архиереем архиепископа Ювеналия 

(Килина)344 Челябинского и Златоустовского 1875 года рождения. Епископ имел 

общее среднее и духовное образование — богословский факультет при 

технологическом институте в Харбине, в монашестве состоял с 15 июля 1900 

года, в сане епископа — с 1935 года. До 1919 года находился в монастырях 

Пермской губернии, с 1919 по 1923 — в Харбине, в 1923-1924 годах в Сербии, а в 

1924 году вернулся в Харбин. После победы над Японией он получил советское 

гражданство и в начале 1947 года по вызову патриарха возвратился в Москву. 

Новый архиепископ прибыл в Иркутск 7 июня 1948 года345. 

По отзывам духовенства и мирян, архиепископ производил положительное 

впечатление и завоевал авторитет своим простым обращением с окружающими, 

доходчивой службой. Вместе с архиепископом прибыли священники Андрей 

Шихалеев и Трофим Гончаров, оба были зарегистрированы 9 июня вторым и 

третьим священниками Знаменской церкви Иркутска. При вступлении в 

управление епархией архиепископ Ювеналий обратился к верующим с посланием 

и «правилами православному христианину для благочестивой жизни»346. Таким 

образом, Иркутская епархия в середине 1948 года вышла их состава 

Новосибирской и Барнаульской епархии. 

В 1943 году в Иркутской области была одна действующая церковь, но к 

1948 году число храмов и молитвенных домов увеличилось до 15. Число 

                                                   

343 Пономарёв Н., прот. Из Иркутской епархии. // Журнал Московской Патриархии, 1947. № 1. С. 42. 
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346 Там же. 



99 
 

священнослужителей также увеличилось за период с 1943 по 1948 год с 4-х до 21-

го человека347.  

Омская епархия 

Омскую епархию, порученную его попечению, архиепископ Варфоломей 

впервые посетил в феврале 1944 года. На вокзале в Омске 4 февраля владыку и 

его диакона встречали настоятель единственной в Омске Крестовоздвиженской 

церкви протоиерей Феофан Токарев и председатель церковного совета Иван 

Иванов. 

По рассказам настоятеля, храм передали в плачевном состоянии, но 

усилиями общины его удалось привести в порядок и начать совершать 

богослужения к престольному празднику 14 сентября. Поэтому к приезду 

архиепископа Варфоломея церковь имела вполне благопристойный вид: был 

устроен временный иконостас, выточены деревянные подсвечники, проведено 

электрическое освещение. Приход во главе с настоятелем произвёл на архиерея 

самое благоприятное впечатление348.  

За 12 дней, проведённых в Омске, владыка совершил 7 служб и за каждой 

литургией и всенощным бдением говорил проповедь. Народу было настолько 

много, что все не помещались в обширной церкви, людям приходилось стоять у 

дверей и даже на улице. На момент посещения архиереем Омска в 

Крестовоздвиженском храме было три зарегистрированных священника и один 

диакон. Владыка назначил четвёртым штатным священником иеромонаха 

Венедикта (Пляскина)349. 

Также во время поездки владыка познакомился с уполномоченным Совета 

по делам Русской Православной Церкви по Омской области Иваном Евсеевичем 

Тихомировым. Архиепископ Варфоломей говорит в своём дневнике, что это 

«человек, благорасположенный к церковному делу, и даёт по заявлениям 

                                                   

347 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 324. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Иркутской области и 
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349 Впоследствии епископ Владивостокский и Хабаровский. 
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верующих отзывы благоприятные»350. При отъезде из Омска 17 февраля архиерею 

было оказана особая честь: ему отвели отдельную комнату для ожидания поезда, а 

до вагона (мягкие места) проводил начальник станции. На следующий день 

архиепископ Варфоломей вернулся в Новосибирск351. 

Вторично архиепископ Варфоломей посетил Омск в мае-июне 1945 года, 

был в Крестовоздвиженской и Никольской церкви, произнёс три проповеди, в 

которых призывал верующих крестить своих детей и учить их Закону Божию, а 

также призывал духовенство к работе с молодёжью, ориентировал священников 

на большее открытие церквей352. 

Действующие церкви на 1946 год: 

1. Крестовоздвиженская, город Омск. 

2. Никольская, город Омск. 

3. Берёзовский молитвенный дом. 

4. Воскресенская, село Воскресенка. 

5. Храм в село Куртайлы Саргатского района.  

6. Храм в село Новая-Станица Ульяновского района353. 

В сентябре 1946 года владыка Варфоломей в третий раз посетил Омск. С 25 

по 28 сентября архиепископ два раза был у уполномоченного по Омской области, 

где пытался добиться разрешения на открытие третьей церкви в Омске, так как 

«город велик»354. В период пребывания в Омске владыка рукоположил в диаконы 

Георгия Красноцветова 1911 года рождения, ранее работавшего слесарем, сына 

священника, никогда не служившего в церкви; в сан священника был 

рукоположен Парышев, до этого работавший счетоводом. В Омске архиерей 

говорил две проповеди, призывая верующих не поддаваться «дьявольским 
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соблазнам», имея в виду театры, кино, особенно предостерегал от этого молодёжь 

и детей. 

Этот визит архиепископа Варфоломея в Омск был последним, так как в 

связи с образованием Омской епархии 29 декабря 1946 года в Омск прибыл 

архиепископ Алексей (Пантелеев). В день приезда он посетил уполномоченного, 

подробно рассказал свою биографию, просил содействовать в прописке. При 

посещении чиновника 1 января 1947 года архиепископ Алексей говорил об 

открытии третьей церкви в Омске и о присоединении к епархии Тюменской 

области, также сказал, что поставит этот вопрос перед патриархом355. 

За два с половиной года управления Омской епархией архиепископом 

Варфоломеем с июля 1943 по декабрь 1946 года число священников увеличилось 

с 3 до 6, количество храмов — с 2 до 6. Владыка Варфоломей совершил в Омскую 

епархию три архипастырских визита. 

Тюменская епархия 

Положение церковных дел в Тюменской области в 1944 году было весьма 

сложным. В связи с образованием Тюменской области (14 августа 1944 года) 

настоятель Тюменской церкви — протоиерей Александр Сычугов — сделал 

заявление уполномоченному о том, что никаких указаний от архиепископа 

Варфоломея не получает.  

Настоятель Тобольской церкви — протоиерей Сергий Симановский — 

заявил, что подчиняется непосредственно патриарху, причём сообщал настоятелю 

Тюменской церкви, что рассчитывает на назначение его епископом Тюменской 

епархии356. Богослужебную утварь церковные советы приобретали за счёт 

местных рынков и «гастролирующих» спекулянтов. Красное вино приобреталось 

в вагонах-ресторанах проходящих поездов либо заменялось свекольным соком. 

Недоставало муки для просфор357. Большинство священников, не имея 
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возможности приобретать соответствующий материал на изготовление облачения 

(ряс, подрясников), носило обычную гражданскую одежду, часто поношенную358. 

В конце июня – первой половине июля 1946 года владыка Варфоломей 

совершал поездку в Тюмень и Тобольск. По его дневниковым воспоминаниям, 

«поездка в Тобольск была довольно трудной; от Тюмени до Тобольска мы ехали 

на пароходе, переполненном до отказа. В Тобольске мы пробыли больше 

недели»359. В Тобольске службы совершались в недавно открытом Софийском 

соборе и в кладбищенском храме, владыка по обычаю говорил проповеди за 

каждым богослужением. 

Рядом с Софийским собором находился Краеведческий музей, в котором 

был организован антирелигиозный отдел. В этом отделе находились святые мощи 

митрополита Иоанна Тобольского, которым при посещении музея поклонился 

архиепископ Варфоломей. Антирелигиозный отдел представлял собой грубую 

форму антирелигиозной агитации, которая произвела на владыку удручающее 

впечатление. В беседе с уполномоченным он заявил, что обратится к патриарху 

Алексею за советом по поводу возбуждения ходатайства об изъятии из музея 

мощей и перенесении их в собор360. 

Святейший патриарх сочувственно отнёсся к этому ходатайству, и дело 

было передано в Совет по делам Русской Православной Церкви. На владыку 

Варфоломея поклонение мощам святителя Иоанна произвело глубокое 

впечатление, и он в дневнике выражал надежду на то, что Господь благословит 

его совершить службу святителю 23 июня 1947 года в Тобольске361. 

В мае 1947 года владыка Варфоломей, собираясь посетить Тобольск на день 

памяти митрополита Иоанна, послал Карпову телеграмму следующего 

содержания: «В июне собираюсь поехать в Тобольск. Обитатели этого города 

давно ожидают перенесения останков Митрополита Иоанна из музея в 
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Тобольский собор. Усердно прошу Вас исполнить это благочестивое желание 

жителей Тобольска и просить у Правительства разрешения совершить это 

перенесение. Святейший патриарх, как Вам известно, глубоко сочувствует этому 

святому делу. С великой радостью я бы в эту поездку в Тобольск совершил это 

великое и радостное для дальнего севера торжество. Архиепископ Варфоломей». 

На данную телеграмму 9 июня был получен ответ председателя Совета по делам 

Русской Православной Церкви Георгия Григорьевича Карпова: «Ваша просьба по 

Тобольскому Совету удовлетворена, о чем дано указание уполномоченному 

Тюмени Тихомирову. Карпов»362. 

Передача мощей святителя Иоанна состоялась 14 июня 1947 года; мощи 

были переданы настоятелю Тобольского собора митрофорному протоиерею 

Сергию Симановскому без особых торжеств и богослужений в музее. Поскольку 

здание музея и собора между собой соприкасались (являлись частями 

Тобольского кремля) и были разделены лишь воротами, «то уличного 

религиозного шествия по пути перенесения не было»363.  

В тот же день уполномоченный Иван Евсеевич Тихомиров получил от 

архимандрита Никандра — секретаря Новосибирского епархиального управления 

— извещение о том, что 11 июня 1947 года приходы Тюменской области были 

присоединены к Омской епархии, а также о том, что архиепископ Варфоломей 

получил из Совета по делам Русской Православной Церкви телеграмму о 

разрешении на перенесение мощей и отменил свою поездку в Тюмень, 

запланированную на 20 июня 1947 года. 

От архиепископа Омского Алексия (Пантелеева) официальное извещение о 

присоединении поступило только 1 июля 1947 года. Он прибыл в Тюмень 1 

августа и в два часа дня был принят уполномоченным. «От старосты Знаменского 

собора Малютина уполномоченному Тихомирову стало известно, что 

архиепископ Алексей из Тюмени поедет в Тобольск и там задержится 

продолжительное время, так как ожидается приезд архиепископа Варфоломея и 
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Челябинского Ювеналия. По не проверенным данным патриарх поручил 

архиепископу Варфоломею, как инициатору ходатайства и автору богослужения 

Иоанну Тобольскому, возглавить в Тобольске торжественное богослужение по 

случаю перенесения мощей»364.  

Однако на торжества по случаю перенесения мощей митрополита Иоанна 

Тобольского из музея в собор, прошедшие в Тобольске в середине августа 1947 

года, архиепископ Варфоломей не приехал, так как лишь 10 июля вернулся из 

многодневной поездки по приходам Красноярского края365. 

Хабаровская епархия 

Следует упомянуть и о том, что в 1947-1948 годах Хабаровская и 

Владивостокская епархия перешла во временное управление архиепископа 

Варфоломея. В ней насчитывалось четыре храма и один молитвенный дом366, а 

штат священников состоял из 6 человек367. Такое положение дел в епархии может 

косвенно свидетельствовать о том, что уполномоченный Семёнов (за пять лет, 

начиная с 1943 года, когда в Хабаровске был открыт первый на Дальнем Востоке 

храм) крайне неохотно рассматривал ходатайства верующих об открытии 

церквей. 

Архиепископ Варфоломей совершил единственную поездку в Хабаровск и 

Владивосток в мае-июне 1948 года368. 

Семипалатинская епархия 

Митрополит Варфоломей в ноябре 1950 года посещал Семипалатинск, так 

как Семипалатинская епархия была передана в его ведение, но вскоре это 

постановление было отменено (временное управление составило 2 месяца). 

Встреча митрополита в Семипалатинске была очень скромной. Когда владыка 

предложил встретившему его благочинному совершить молебен, последний 

сказал: «А с кем служить то будем? Собралось не более 20 человек»369. 
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и переписка с ним за 1947 г. Л. 24. 
366 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 314. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Хабаровскому краю и 

переписка с ним за 1948 г. Л. 22. 
367 Там же. Л. 47. 
368 Там же. Л. 25. 
369 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 648. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 
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ГЛАВА 3. НОВОСИБИРСКАЯ ЕПАРХИЯ В 1948–1956 ГОДАХ 

  

 

 

§1. Административная деятельность митрополита Варфоломея 

(Городцова) в 1948–1952 годах 

Политика Советского правительства по отношению к Русской 

Православной Церкви, несколько смягчённая в 1943 году, всего через три года 

после окончания Великой Отечественной войны вновь начала приобретать 

прежние богоборческие очертания. Следует отметить, что после 1948 года 

имелись случаи закрытия храмов, открытых в 1944–1947 годах. 

Снова, хотя и в меньших масштабах, началось уголовное преследование 

священнослужителей. В 1947 году несколько священников Новосибирской 

епархии получили от 10 до 25 лет тюрьмы за то, что во время Великой 

отечественной войны несли пастырское служение на оккупированных немцами 

территориях Западной Украины и Белоруссии. 

В условиях, когда остановился количественный прирост храмов, 

архиепископ Варфоломей сосредотачивает все усилия на омоложении кадрового 

состава духовенства. В середине 1940-х старшее поколение священников, 

переживших гонения 1920–30-х годов, в большинстве своём старше 70-ти лет, 

постепенно уходит на покой, и кадровый вопрос встаёт особенно остро. 

Предание Новосибирской епархии370 говорит о том, что митрополит 

Варфоломей за 13 лет управления епархией рукоположил не менее 200 клириков 

для различных приходов, находившихся в его ведении. Архивные данные 

позволяют установить факт 37 хиротоний, совершённых владыкой Варфоломеем, 

список которых приведён в приложении к данной работе. 

                                                                                                                                                                              

области и переписка с ним за 1950 г. Л. 106. 
370 Воспоминания старейших клириков епархии. 
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Владыка со всей возможной тщательностью подходил к вопросу подбора 

священнослужителей. В условиях острейшего дефицита кадров при пополнении 

штатов епархий (взамен убывших по старости и болезни) он старался омолодить 

состав духовенства, посвящая в священники молодых людей, которые изъявляли 

желание принять сан и, хотя бы минимально подходили на эту роль.  

В 1940-х годах в большинстве случаев на вновь открытые приходы 

назначались священнослужители, вернувшиеся из ссылок и лагерей, люди 

преклонного возраста, которые быстро утомлялись и часто болели, неохотно 

исполняли требы на дому. В течение 1947–1951 годов из 12 штатных священников 

Новосибирской епархии по старости и болезни за штат вышло семь человек, трое 

их них вскоре умерли; также покинули службу два диакона и один псаломщик в 

сане священника.  

По этой причине митрополит Варфоломей принял решение пополнять ряды 

духовенства за счёт молодёжи. Молодые священники обеспечивали более полный 

охват населения, замещали вакантные должности настоятелей сельских и 

городских храмов. Сам факт того, что в Церкви служат молодые люди, 

содействовал расширению её влияния среди молодёжи. 

Для служения в Новосибирске привлекаются выпускники столичных 

семинарий и академий, в первую очередь Московской. Кроме привлечения 

молодых богословов из Москвы и Ленинграда, которые неохотно ехали в Сибирь, 

владыка Варфоломей находил кандидатов на принятие священного сана среди 

молодых ветеранов Великой Отечественной войны, переживших тяготы и 

лишения военного времени и решивших посвятить свою жизнь служению Богу и 

людям. Владыка рукополагает молодых пономарей, иподиаконов, певчих 

церковных хоров. 

В этот же период постоянной заботой архиепископа Варфоломея оставалось 

налаживание духовной жизни в Сибирских епархиях: архипастырь неустанно 

посещал вверенные ему территории, наставлял паству в проповедях, вёл 

постоянную работу с духовенством. Он выезжал в соседние викарные епархии 

для налаживания отношений клира с викарными епископами, проявлял заботу об 
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уже открытых храмах, следил за ходом восстановительных работ. Владыка также 

сочувственно относился к ходатаям, которые хлопотали об открытии новых 

храмов, поддерживая их просьбы перед уполномоченными. Но времена менялись, 

и во второй половине 1940-х годов поданные заявления более не 

удовлетворялись, а на колокольный звон и крестные ходы вновь вводился запрет. 

Новосибирское благочиние 

В конце февраля 1949 года православные жители Новосибирска имели 

редкую возможность быть свидетелями епископской хиротонии благочинного 

городских церквей архимандрита Никандра (Вольянникова) в епископа Бийского 

викария Новосибирской епархии. Для участия в хиротонии в Новосибирск 

прибыли: Высокопреосвященный Палладий, архиепископ Омский и Тюменский, 

и Преосвященный Варсонофий, епископ Семипалатинский и Павлодарский. 

Уполномоченный П. Н. Созонёнок также присутствовал на хиротонии371.  

Вручая новопоставленному епископу архиерейский жезл, предстоятель 

Новосибирской епархии — архиепископ Варфоломей отметил его ревностное 

служение Святой Церкви, труды в должности благочинного и особенно — его 

заботы о построении нового (второго) придела Вознесенского кафедрального 

храма372. 

Епископ Никандр остался секретарём митрополита Варфоломея и посещал 

Бийск не более двух раз в год. В середине декабря 1949 года митрополит 

Варфоломей назначил епископа Никандра почётным настоятелем Успенского 

храма Новосибирска, о чём было объявлено прихожанам. Это мотивировалось 

тем, что каждый епископ должен иметь кафедральный храм. Владыка Никандр 

был поставлен почётным настоятелем с целью привлечения народа в церковь 

архиерейскими службами, для расширения проповеднической деятельности и для 

наведения порядка в делах прихода373.  

                                                   

371 Удинцев Е., прот. Из Новосибирской епархии. Церковное торжество в Сибири. // Журнал Московской 

Патриархии, 1949. № 5. С. 75-76. 
372 Там же. 
373 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 498. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1949 г. Л. 6. 
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В конце июля 1952 года владыка Никандр был назначен епископом Омским 

и Тюменским. Летом 1955 года вследствие тяжёлой прогрессирующей болезни (в 

1936 году он заболел туберкулёзом лёгких, перешёл на инвалидность и получил 

пенсию 2-й группы) владыка выехал в отпуск на курортное лечение. 1 сентября 

1955 года определением Священного синода он был освобождён от управления 

Омской епархией с предоставлением бессрочного отпуска до выздоровления. 

Управляющим Омской епархией стал епископ Венедикт (Пляскин). Скончался 

владыка Никандр 8 июня 1957 года в Ялте, находясь на лечении374. 

В начале 1949 года из Совета по делам Русской Православной Церкви 

поступило предписание запретить вне богослужебные беседы митрополита 

Варфоломея на библейские темы (на основании постановления ВЦИК от 3 июня 

1929 года)375. Уполномоченный Павел Созонёнок, получив эти указания, 

предложил митрополиту Варфоломею через епископа Никандра прекратить их 

проведение. Однако владыка Варфоломей, не согласившись с формулировкой 

данного постановления, сделал запрос патриарху, который согласился с тем, что 

проведение таких бесед является проповедью и благословил их проведение376. 

Митрополит Варфоломей считал, что это не вне богослужебные беседы, а 

проповеди, в произнесении которых он не может быть ограничен и вправе 

произносить их во время богослужения, после литургии или акафиста, во время 

утренней или вечерней службы. Владыка сообщил уполномоченному, что он 

толкует прихожанам Евангелие и Ветхий Завет, а также различные события 

церковной жизни; наставление паствы в христианской жизни — его прямая 

обязанность, и от этого он отказаться не может. Также он привел в пример 

баптистов, которые говорят проповеди за каждым богослужением, и отметил, что 

Православная Церковь ставится таким запрещением в менее выгодное положение, 

чем баптисты377. 

                                                   

374 Никандр (Вольянников Николай Федотович), Епископ Омский и Тюменский. // Сайт «Образование и 

Православие». URL: http://www.orthedu.ru/kraeved/4086-11.html (10.07.2019). 
375 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 498. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1949 г. Л. 6. 
376 Там же. Л. 47. 
377 Там же. 
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При поддержке патриарха владыка Варфоломей хотя и реже, но продолжил 

проводить беседы, но после беседы с уполномоченным дал указание, чтобы о 

чтении акафиста и проведении беседы после воскресной вечерней службы 

никаких объявлений с амвона не делалось. Священникам, проводившим беседы 

по четвергам после акафиста, заявил, что его поручение остаётся в силе, но, так 

как есть запрещение Совета, каждый священник может проводить или не 

проводить беседы, руководствуясь голосом своей совести378. 

На протяжении ряда лет митрополит Варфоломей, испытывая острую 

нехватку в молодых квалифицированных священнослужителях, добивался 

открытия семинарии в Новосибирске, безуспешно обращаясь к уполномоченному 

и в Совет по делам Русской Православной Церкви.  

В 1949 году владыка изложил свою просьбу патриарху, в августе того же 

года патриарх обратился в Совет по делам Русской Православной Церкви с 

ходатайством об открытии семинарии в Новосибирске, но ходатайство было 

отклонено, а в письме уполномоченному Созонёнку дана инструкция: 

«митрополиту Варфоломею не нужно сообщать, сообщить только если сам 

спросит»379. Семинария в Новосибирске была открыта лишь в 2007 году, на 2019 

год среди её выпускников 19 священников и 11 диаконов. 

В 1950 году митрополит Варфоломей по своему обыкновению, начиная с 

Вербного воскресения, служил каждый день. В Страстную среду владыка не 

служил, так как чувствовал недомогание. Во вторник Светлой седмицы он служил 

в Успенской церкви380.  

Чин погребения Плащаницы в Вознесенском соборе Новосибирска до 1950 

года совершался дважды в Пяток вечером и рано утром в Субботу, в 4 часа — для 

работающих прихожан, которые не могли присутствовать на службе вечером. В 

сельских храмах крестные ходы на Пасху не совершались ввиду малого 

                                                   

378 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 498. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1949 г. Л. 48. 
379 Там же. Л. 31. 
380 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 648. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1950 г. Л. 17. 
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количества народа, но в 1950 году Плащаницу обносили вокруг храма один раз 

из-за запрещения Совета; кроме того, были запрещены крестные ходы на Светлой 

седмице381. 

Тем не менее, на Пасху 1950 года в Вознесенский собор пришло более 5 

тысяч человек, служба прошла спокойно, без происшествий. После крестного 

хода из-за большого стечения народа образовалась давка, и митрополит и 

духовенство не могли войти в собор в течение 15-20 минут. Для охраны порядка и 

противопожарной безопасности были выделены милицейские посты и пожарные 

расчёты, которые находились около собора и Успенской церкви, в прилегающих 

кварталах дежурили отряды конной милиции382. 

Уполномоченный по Новосибирской области П. Н. Созонёнок 18 мая 1950 

года направил всем райисполкомам области письмо следующего содержания: «В 

1949 году в ряде населённых пунктов области в день Пятидесятницы группы 

верующих устраивали традиционные в Сибири крестные ходы на водоёмы, где 

совершали молебны о дожде или прекращения дождя. Необходимо принять меры 

к прекращению попыток организовать в этот день крестные ходы»383. 

При этом необходимо заметить, что уполномоченный П. Н. Созонёнок 

характеризует владыку следующим образом: «Митрополит Варфоломей имеет 

сильное влияние на верующих, которое распространяется и на население 

ближайших к Новосибирску районов, где нет церквей. Не смотря на преклонный 

возраст часто совершает богослужения, каждую воскресную, праздничную 

службу даже в небольшие церковные праздники (прп. Серафима Саровского, 

Иоанна Предтечи, свят. Григория Богослова, свят. Иоанна Златоуста и др.) Часто 

совершает воскресное всенощное бдение и всенощное бдение накануне 

двунадесятых праздников. Если по каким-то причинам не служит сам, то 

приходит в собор и всю службу молится на виду у прихожан, на одном из 

клиросов. Не бывает на службе только когда болен или чувствует сильное 

                                                   

381 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 648. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1950 г. Л. 18. 
382 Там же. Л. 16. 
383 Там же. Л. 17. 
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недомогание. В быту скромен, соблюдает строгий монашеский образ жизни. 

Строг к себе и духовенству в вопросах соблюдения канонов и устава церковного. 

В свободное время пишет статьи, акафисты и пр.»384
 

В другом месте Павел Созонёнок дополняет портрет митрополита 

следующими словами: «ревностный служитель Православной Церкви, 

стремящийся всеми силами и средствами расширить её влияние и упрочить 

положение. В этих целях часто сам совершает богослужения, обращается к 

верующим с проповедями после каждой своей службы, призывая их к тому, 

чтобы они крестили своих детей, приводили их в церковь, учили молитвам, а 

также проводит беседы на библейские темы по воскресениям после вечерней 

службы»385. 

В течение 1950 года владыка не обращался с посланиями к пастве, не 

проводил совещаний с духовенством. Руководство благочиниями и приходами 

митрополит Варфоломей осуществлял путём письменных указаний, лично 

посещал храмы, а также часто вызывал к себе благочинных и настоятелей 

приходов. Владыка всегда был сторонником единоличного руководства епархией, 

никогда не поднимал вопроса о создании епархиального совета, а совещаниям 

предпочитал индивидуальные беседы и указания, инструктаж благочинных и 

настоятелей. 

Митрополит Варфоломей настойчиво добивался от настоятелей и 

приходского духовенства усиления проповеднической деятельности, призывал 

произносить проповеди на евангельские темы. Нерадивые настоятели нередко 

получали внушения от владыки.  

С началом Великого поста 1952 года митрополит Варфоломей обязал 

каждого священника города Новосибирска произносить проповеди в 

Вознесенском соборе, требуя предоставления конспекта для просмотра с тем, 

чтобы вносить необходимые поправки и только после этого допускал к 

                                                   

384 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 648. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 
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области и переписка с ним за 1951 г. Л. 17. 



112 
 

произнесению проповеди. За невыполнение указания владыка делал строгое 

внушение или объявлял выговор. 

Так, настоятелю Успенского храма протоиерею Евгению Удинцеву, 

своевременно не предоставившему конспект проповеди, он объявил выговор, а 

соборному протодиакону Олегу Зырянову, которому было поручено следить за 

своевременным предоставлением конспектов, за то, что не потребовал от отца 

Евгения отчёта, объявил об отстранении от двух служб и оштрафовал на 600 

рублей. Не спасло положение и то, что конспект проповеди не был представлен 

по причине болезни отца Евгения, митрополит не отменил своего решения. 

Впредь священники спешили написать проповедь за несколько дней до 

произнесения и отдать на рецензию митрополиту386. 

Владыка также привлекал в качестве иподиаконов к участию в 

архиерейских службах подростков в возрасте 14–16 лет. Большинство из них 

были школьниками из малообеспеченных семей и за участие в богослужении они 

получали небольшое вознаграждение. Уполномоченный П. Н. Созонёнок, 

опасаясь распространения влияния Церкви на молодёжь, посоветовал настоятелю 

собора не привлекать к богослужению детей младше 14 лет387. 

Владыка Варфоломей всеми силами и средствами стремился расширить 

влияние Церкви и упрочить её положение в обществе. Это выражалось в 

следующем: 

1. Частое совершение служб в соборе и других храмах во время поездок по 

подчинённым ему епархиям. 

2. Частые (при его преклонном возрасте) поездки в подчинённые епархии с 

целью непосредственного общения с духовенством и паствой, ознакомления с 

текущим состоянием дел и устранения недостатков, которые сказываются на 

авторитете Церкви и духовенства. 

                                                   

386 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 906. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 
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3. Проповедническая деятельность. Владыка говорил проповеди после 

каждой службы в воскресные и праздничные дни. Почти каждое воскресение 

после вечерней службы и акафиста он проводил в Вознесенском соборе беседы на 

библейские темы, на которые приходило от 200 до 400 человек. Архиерей 

настойчиво требовал произнесения проповедей от благочинных и настоятелей 

церквей в воскресные и праздничные дни. 

4. Торжественное и пышное архиерейское богослужение было призвано 

привлечь верующих в церковь, особенно в праздничные дни. Поэтому 

митрополит всегда, когда это предусмотрено уставом или установившейся 

традицией, сам организовывал и проводил крестные хода вокруг храма. К 

запрещению с 1950 года проводить крестные хода (кроме пасхальной Заутрени) 

архиерей отнёсся с большим недовольством, писал жалобу патриарху. 

5. Совершение некоторых обрядов с отступлением от установившейся 

церковной практики (если это не нарушало канонических правил) с целью более 

полного обслуживания религиозных нужд и большего охвата населения. 

Например, в дореволюционное время период говения Великим постом 

определялся примерно в одну неделю, исповедь происходила в пятницу, 

причащение в субботу. Митрополит Варфоломей в связи с большим количеством 

прихожан разрешил совершать исповедь и Причастие Великим постом до четырёх 

раз в неделю. Приезжавшие из сельской местности люди имели возможность 

исповедоваться и причаститься в течение одного дня. 

Архипастырь также добивался от духовенства совершения треб по первой 

просьбе верующих вне зависимости от наличия у них каких-либо документов и 

средств. 

6. Воспитание священнослужителей в духе ревностного служения 

Православной Церкви, строгого соблюдения канонических правил. Владыка 

постоянно заботился о том, чтобы священники были примером для прихожан, 
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носителями христианской нравственности, а также о том, чтобы поведение их 

было безупречным388. 

Основным направлением деятельности управляющего Новосибирской 

епархией в 1948–1952 годах стало решение кадрового вопроса. В первую очередь 

омоложение состава духовенства коснулось Вознесенского кафедрального собора 

Новосибирска. Начиная с 1949 года, после перевода священника Михаила Козина 

из собора на другой приход (милиция не разрешила ему проживать в 

Новосибирске), владыка в срочном порядке приступил к обновлению штата 

собора.  

Для начала он рукоположил молодого диакона Парфения Титова (имя и 

отчество не установлены) из Томска во священники и перевёл его в собор 

Новосибирска. Титову в то время было около 27 лет, он не имел никакого 

духовного образования и до 1948 года на церковной службе не состоял. В 1948 

году владыка Варфоломей принял его псаломщиком в приход села Колывань, а 

через 5 месяцев произвёл в сан диакона с назначением в Томск.  

В конце 1949 год выяснилось, что священник Парфений Титов был 

приговорён в 1941 году Военным трибуналом к высшей мере наказания за измену 

Родине (дезертирство в боевой обстановке), которая была заменена на 10 лет 

лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до окончания войны, и 

вернулся на фронт. Это обстоятельство священник Титов скрыл от архиерея и 

уполномоченного, поэтому, когда об этом стало известно, был снят с регистрации 

и уволен за штат. После этого митрополит пытался устроить отца Парфения в 

других областях, но и там его не регистрировали. Тогда он уехал на родину в 

Мордовскую АССР и служил там священником, а в 1951 году вернулся в 

Новосибирскую епархию, и владыка назначил его на приход в Барнаул389.  

Вместо священника Парфения Титова в феврале 1950 года в собор был 

переведён священник Николай Матвеевич Магницкий (50 лет), настоятель храма 
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города Белово Кемеровской области. Это был наиболее молодой и физически 

крепкий священнослужитель из старого состава, окончивший 3 курса духовной 

семинарии и отдавший более 20 лет служению Церкви390.  

Далее в целях омоложения состава духовенства кафедрального собора 

владыка Варфоломей в мае 1950 года вместо заболевшего и уволенного в связи с 

этим за штат священника Сергия Миловидова (67 лет) перевёл в собор из города 

Белово священника Михаила Соболева (44 года), который в 1919 году окончил 

духовное училище391. 

В июле 1951 года из собора был уволен ввиду старости и болезни 

священник Михаил Оглоблин (78 лет), а в декабре того же года — священник 

Прохор Горбунов (72 года). Вместо Оглоблина был назначен Владимир Ткаченко 

(29 лет), произведённый во диаконы 7 июля 1951 года, а через 5 дней, 12 июля, на 

празднование памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла он был 

произведён во священники. После окончания первого курса МДАиС он имел 

намерение уйти из семинарии ввиду материальной необеспеченности. Ему 

посоветовали обратиться к отдыхавшему в это время в Свято-Троице Сергиевой 

Лавре митрополиту Варфоломею, который и согласился принять его 

священником в собор392.  

После увольнения за штат отца Прохора Горбунова одна из должностей 

священника в соборе полтора месяца оставалась вакантной. На неё претендовали 

священник Сергий Миловидов, находившийся с мая 1950 года на пенсии, и 

священник Николай Уржумов, бывший настоятель храма в селе Ново-Луговское. 

Митрополит считал отца Сергия Миловидова образованным, хорошо знающим 

службу священником (в 1904 году окончил семинарию), но в то же время знал его 

как человека «современных» взглядов (в 1930-х годах отец Сергий был 

настоятелем обновленческого собора в Новосибирске), более светского, чем 
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церковного. Священник Николай Уржумов, находясь на службе фельдшером в 

гражданских учреждениях, в царской и Красной Армии, отстал в своём духовном 

образовании и плохо знал церковную службу393. 

В связи с этим на вакантную должность пятого священника в соборе был 

назначен семинарист Виталий Пашутов (25 лет), который приехал в Новосибирск 

из Москвы. Виталий Пашутов в 1946 году окончил металлургический техникум, в 

1951 году — Московскую духовную семинарию. Рукоположен митрополитом 

Варфоломеем 6 января 1952 года во диаконы, 7 января того же года — во 

священники394. 

Изменения произошли и в диаконском составе Вознесенского собора. 

Вместо уволившегося в июле 1951 года с церковной службы диакона Антония 

Чудинова 4 декабря 1951 года в диаконы был хиротонисан Вадим Новицкий (28 

лет) с перспективой получения священнического сана после небольшой 

практической подготовки. Таким образом, состав священников Вознесенского 

собора был обновлён практически полностью. Бессменным остался лишь 

настоятель — протоиерей Василий Озеров (62 года)395. 

Обновление состава духовенства коснулось и других храмов епархии. В 

конце января 1952 года был рукоположен в сан диакона и назначен в Успенскую 

церковь семинарист Александр Бурдин (21 год)396. Проучившись полтора года в 

Московской духовной семинарии, Александр уехал в Новосибирск. Пополнение 

духовенства за счёт молодых семинаристов вызвало тревогу среди старших 

священников, появились разговоры о том, что владыка заменит всех старых 

священников семинаристами. Но, конечно же, эти опасения были напрасны, 

поскольку, как ныне, в начале XXI века, так и раньше, в 1950-е годы XX века, 

находилось мало желающих ехать в Сибирь.  
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Ввиду явного недостатка «духовных кадров» митрополиту Варфоломею 

приходилось пополнять ряды духовенства людьми самого разного социального 

происхождения и возраста. Так, в августе 1951 года он назначил настоятелем 

храма села Шипуново священника Иоанна Кусова (73 года), которого перед 

назначением 26 августа рукоположил в диаконы, а 29-го — во иереи397.  

Священник Иоанн Кусов не имел духовного образования, ранее служил 

псаломщиком в храмах Омска, Ачинска и Тайги. Отец Иоанн после знакомства с 

приходом сетовал на то, что доходы очень малы: «На такие доходы не прожить», 

— заявил он митрополиту. На что владыка ответил: «Зажмурься, да терпи!»398 И 

действительно, приход села Шипуново был одним из малодоходных, настоятели в 

нём долго не задерживались, священников, желающих поехать туда, архиерей 

находил с трудом, принимая все меры к тому, чтобы должность настоятеля не 

оставалась вакантной. 

Такая же обстановка была на приходе в районном центре Ирмень, с момента 

открытия храма в 1947 году там бессменно служил священник Филимон Секов. 

Он ежегодно обращался к архиерею с просьбой о переводе на более доходный 

приход, но владыка Варфоломей, учитывая, что никто из молодых священников 

туда не пойдёт, каждый раз усиленно убеждал отца Филимона остаться на 

Ирменском приходе, «потерпеть ещё», и тот, хотя и неохотно, соглашался399.  

По той же причине катастрофического дефицита кадров митрополиту 

приходилось мириться с явными нарушениями канонов отдельными 

священниками и не увольнять их за штат либо запрещать в служении на короткий 

срок за особо тяжкие канонические преступления с тем, чтобы затем переводить 

на другие приходы в соседние области, республики, края, входившие в сферу его 

архиерейского служения. 

Молодых священников, которые сами недавно пришли в Церковь, 

митрополит Варфоломей старался воспитать в духе ревностного служения 
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Православной Церкви, брал их под своё особое покровительство, делал некоторые 

послабления, прощал ошибки — всё это владыка делал для того, чтобы воспитать 

достойную смену старому духовенству. Молодые люди, чувствуя особенную о 

них заботу, в благодарность владыке Варфоломею за его попечение старались 

показать себя ревностными служителями Православной Церкви. 

Так, вышеупомянутый священник Парфений Титов († в августе 1961 года) 

настойчиво добивался у владыки принятия на церковную службу, а через три 

месяца после назначения псаломщиком сам ходатайствовал о посвящении его в 

диаконы. Во время служения диаконом в Александро-Невском храме села 

Колывань он проявил себя с самой лучшей стороны и завоевал большой авторитет 

среди прихожан. Благодаря его стараниям резко увеличилась посещаемость 

церкви. Молодой священник Владимир Ткаченко после каждой воскресной и 

праздничной службы обращался к прихожанам с проповедью. После каждого 

крещения, венчания, освящения дома он говорил принявшим Таинство 

назидательное слово400. 

Митрополит Варфоломей как испытавший все тяготы ссылок и лагерной 

жизни в 1920—30-е годы с большим расположением относился к священникам, 

подвергшимся репрессиям: они пользовались у владыки снисхождением, он 

старался устроить их на более доходные места служения. Например, священник 

Александр Поспехов, осуждённый в 1931 году по статье 58-10 на 10 лет лишения 

свободы, был назначен настоятелем на приход села Ново-Луговского, 

зарекомендовал себя с не лучшей стороны, но не был отстранён от службы, а 

лишь переведён на другой приход. В то же время священника Николая Уржумова, 

не подвергавшегося репрессиям, за те же проступки отстранили от службы401. 

Особое расположение со стороны митрополита Варфоломея 

прослеживается и в отношении священника Павла Морозова, осуждённого в 1941 

году на 10 лет по статье 58-10 с поражением в правах. В 1943 году он был по 
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болезни досрочно освобождён без снятия поражения в правах и направлен на 

жительство в Сузунский район Новосибирской области. Материальное положение 

его было тяжёлым, он зарабатывал на жизнь совершением различных треб для 

населения. В 1945 году после открытия храма в Шипуново архиепископ 

Варфоломей сразу назначил отца Павла Морозова настоятелем, но 

уполномоченный не зарегистрировал его, ссылаясь на то, что он поражён в 

правах. Через три года, в 1948 году, по истечении срока поражения в правах, отец 

Павел был зарегистрирован настоятелем, а до этого времени владыка Варфоломей 

оказывал ему материальную помощь402. 

Ещё одним примером может служить перевод священника Николая 

Ватолина из малодоходного прихода села Ново-Берёзовское Красноярского края в 

более доходный приход села Ново-Луговское Новосибирской области. Отец 

Николай в 1945 году отбыл пятилетний срок высылки по статье 58-10403.  

Также, несмотря на предупреждение со стороны уполномоченного о том, 

что ранее судимые лица не будут регистрироваться в качестве священников 

(инструктивное письмо Совета № 35), митрополит Варфоломей посвятил в сан 

священника в 1949 году дважды судимого за политические преступления 

Мельцова (имя и отчество не установлены) и назначил его настоятелем в село Уяр 

Красноярского края, но уполномоченный по Красноярскому краю П. Т. Гусев 

отказал ему в регистрации404. 

С 3 мая по 30 июня 1951 года впервые за 8 лет руководства Новосибирской 

и Барнаульской епархией митрополит Варфоломей по указанию патриарха взял 

отпуск, который проводил в Свято-Троице Сергиевой Лавре405. 
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§2. Состояние дел в благочиниях  

Томское благочиние 

Кадровый коснулся вопрос и Томского благочиния Новосибирской епархии. 

Штат благочиния состоял из 6 священников, 5 из которых были ранее судимы за 

КР (контрреволюционную деятельность), и 3 диаконов (2 судимых за КР)406.  

Уполномоченный по Томской области Макаренко явно не благоволил 

православному духовенству и, по согласованию с местным УМГБ, отказал в 

продлении прописки с 19 декабря 1948 года настоятелю Троицкой церкви 

священнику Михаилу Петрову 1886 года рождения, который в 1931 году был 

осуждён за контрреволюционную деятельность и освобождён с ограничением 

права проживания в режимных местностях407. 

В столь сложной ситуации митрополиту Варфоломею приходилось решать 

проблему с помощью привлечения к службе священников, которые ранее не 

желали регистрироваться у уполномоченного. Иеромонах Матвей (Болдырев), 

ранее судимый за КР, служил в своей квартире в селе Ново-Николаевка до июня 

1947 года, на богослужениях присутствовало по 20–25 человек. В июне 1947 года 

он был назначен вторым священником в храм села Тогур408. 

Священник Михаил Рубинский пытался организовать неофициальный 

приход. В январе 1949 года получил назначение вторым священником в 

Троицкую церковь Томска, но, не будучи зарегистрирован как ранее судимый за 

КР, решил выехать в центральную часть России409. 

Антиклерикальная политика уполномоченного по Томской области К. 

Макаренко привела к тому, что число священников на 1 января 1950 года не 

превышало 8 человек, а действующих храмов и молитвенных домов 

насчитывалось всего четыре410. 

                                                   

406 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 352. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Томской области и 
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С 12 по 21 мая 1949 года митрополит Варфоломей с протодиаконом Олегом 

Зыряновым и иподиаконами был в Томске.  

На организованной на вокзале встрече собралось около 300 человек. Во время 

поездки в Томск митрополит наградил духовенство патриаршими наградами и 

провёл несколько служб в обоих храмах Томска. Собираясь обратно, владыка 

запретил настоятелям объявлять о своём отъезде и организовывать проводы, 

сославшись на запрет уполномоченного и местных властей411. В следующий раз 

владыка Варфоломей посещал Томский Петропавловский собор на престольный 

праздник 12 июля 1950 года412. 

Барнаульское благочиние 

На Алтае митрополиту Варфоломею приходилось решать кадровый вопрос 

с помощью привлечения священнослужителей, которые ранее принадлежали 

Новосибирской епархии, но в результате выделения из её состава других епархий 

оказались в подчинении у иных архиереев. Одним из таких клириков стал 

перешедший из Омско-Тюменской епархии товарищ митрополита Варфоломея по 

Санкт-Петербургской духовной академии митрофорный протоиерей Александр 

Тверитин.  

Отец Александр в знак старой дружбы и признательности своему 

однокашнику после отделения Тюменской епархии от Новосибирской покинул 

пост благочинного Тюменской области и в начале 1948 года был назначен 

митрополитом Варфоломеем настоятелем молитвенного дома в небольшом 

городе Алтайского края Славгороде. Таким же образом поступил перешедший из 

Челябинской епархии протоиерей Александр Сычугов, также ранее бывший 

благочинным Тюменской области, но в силу жизненных обстоятельств 

переехавший в Челябинск, а затем — в Новосибирск. В марте 1948 года владыка 

                                                   

411 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 498. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1949 г. Л. 38. 
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области и переписка с ним за 1950 г. Л. 70. 
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Варфоломей назначил его настоятелем Покровского молитвенного дома в городе 

Камень-на-Оби413. 

Однако священников в Алтайском крае по-прежнему не хватало. Два 

священника попали в новую волну репрессий. Один из них — отец Георгий 

Пуговкин 1881 года рождения. Был хиротонисан во священника в 1941 году, 

затем был настоятелем Михайловского храма в городе Рубцовск; с ноября 1947 

года находился под следствием МГБ414. Другой, иеромонах Иоанн (Белков), по 

национальности алтаец, 1904 года рождения, в сане священника с 1928 года. С 

1934 по 1943 год он находился в лагерях за антисоветскую деятельность. В 1943 

году, после освобождения, назначен священником Покровской церкви города 

Бийска. В 1947 за дачу ложных показаний на следствии он был приговорён к году 

принудительных работ. После отбытия наказания назначен владыкой 

Варфоломеем псаломщиком в Успенскую церковь Бийска415. 

Несколько священников были уволены за штат по болезни или по 

собственному желанию. Но, несмотря на все трудности, митрополиту 

Варфоломею удалось держать ситуацию с обеспечением храмов 

священнослужителями под контролем, и к 1950 году штат всех 11 храмов 

Барнаульского благочиния был практически приведён в соответствие со штатным 

расписанием. 

За период с 1948 по 1952 год владыка Варфоломей четыре раза посещал 

Алтай. В августе 1948 года он приезжал на престольный праздник Успенского 

храма Бийска416. В 1949 году встречался с уполномоченным по делам Русской 

Православной Церкви по Алтайскому краю Владимиром Давыдовичем 

Фоменко417. В 1950 году он посещал Барнаул418 и Бийск419. С 19 по 24 марта 1951 

                                                   

413 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 309. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Алтайскому краю и 
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года в сопровождении протодиакона Олега Зырянов и одного иподиакона он 

находился в Барнауле420.  

В одной из проповедей митрополит Варфоломей сказал, что любит Бийск 

как благочестивый и монашествующий город, любит ездить сюда и служить в 

местных храмах, тем более что в этом городе была открыта первая в Сибири при 

его архиерействе (Покровская) церковь421. 

На вечерней службе в Успенском храме 8 сентября 1950 года 

присутствовало много народа, многие принесли цветы. После службы и чтения 

акафиста владыка провёл беседу об апостольском служении на основании текста 

19-го псалма. При выходе митрополита из алтаря для проведения беседы 

прихожане стелили на пол от алтаря до кафедры полотенца и живые цветы.  

Владыка Варфоломей в Успенской церкви произносил проповеди «О ловле 

рыбы апостолами», «Об усекновении главы Иоанна Предтечи», «О любви к 

воинам» и «О жизни Александра Невского». В Покровском храме Бийска владыка 

служил литургию 11 и 12 сентября. После вечерней службы и акафиста Успению 

Богородицы 12 сентября митрополит провёл беседу о Божией Матери по 27-му 

псалму. После беседы с ответным словом выступил настоятель священник Иоанн 

Иванов, который подарил архиерею икону Успения Богородицы. Прихожане 

передавали цветы, раздавались крики: «Большое спасибо за приезд!»422
 

На прощальном обеде с духовенством городских церквей в Бийске 

митрополит настаивал на том, чтобы духовенство неустанно призывало прихожан 

своих храмов крестить детей, исповедоваться и причащаться, а также не 

допускать того, чтобы девушки выходили замуж без венчания. При проводах 

митрополита Варфоломея 13 сентября он не выходил из вагона, а верующие, 
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области и переписка с ним за 1950 г. Л. 72. 
420 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 776. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1951 г. Л. 37. 
421 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 648. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1950 г. Л. 70. 
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установив очередь, входили к нему в вагон для получения благословения, что, 

после некоторых препирательств, было разрешено проводником вагона423. 

Красноярское благочиние 

В начале 1948 года епископ Иоанникий (Сперанский) был назначен 

викарием Новосибирской епархии с титулом Красноярский424. Все его права и 

обязанности сводились к служению в Покровской церкви Красноярска, 

содержание составляло 10 тысяч рублей в месяц. В начале своей деятельности 

епископ Иоанникий пытался принять участие в управлении вверенной ему 

епархии, но, после того как «компетентные органы» дали ему понять, что он 

может об этом не беспокоиться, он смирился со своим положением и отдавал все 

силы служению во вверенной ему церкви425. 

В проповеди на 9 мая 1948 года епископ резко осуждал фашизм как врага 

всего человечества, отметил ведущую роль СССР в деле разгрома фашизма и 

спасении человечества от этой заразы, а также указал на колоссальные 

человеческие жертвы и призвал народ «усердно молится за павших воинов и 

восстанавливать разрушенное войной хозяйство»426. В июне 1948 года владыка 

Иоанникий устраивал банкет по случаю 25-летия своей архиерейской хиротонии. 

Жизнь викария протекала без особых проблем, но в один день его служение на 

Красноярской кафедре резко оборвалось.  

Владыка Варфоломей совершал с 17 по 24 февраля 1949 года очередной 

визит в Красноярск427. После литургии 20 февраля в Покровской церкви пионерка 

Мормулёва в пионерском галстуке (учащаяся, дочь коммунистки Марии 

Мормулёвой) преподнесла владыке Варфоломею торт с надписью: «Дорогому, 

глубокоуважаемому владыке Варфоломею от детей-пионеров»428. Прихожане, 
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видя происходящее, были в недоумении, архиепископ Варфоломей отнёсся к 

этому жесту неодобрительно. Как выяснилось позже, организовал это 

мероприятие викарный епископ Иоанникий (Сперанский). Семья Мормулёвых 

была тесно связана с епископом, он также крестил одну из дочерей Марии 

Мормулёвой.  

За этот поступок епископ Иоанникий был снят с регистрации, через 

некоторое время арестован органами МГБ, а Мария Мормулёва исключена из 

партии429. По рассмотрении дела епископ был оправдан и освобождён. Несмотря 

на оправдание, власти потребовали от патриарха Алексия I его удаления из 

Красноярска. Владыка Иоанникий был определён на жительство в Кицканский 

монастырь Кишинёвской епархии, где проживал на покое до его закрытия в 1962 

году. И хотя точно установить дату отбытия владыки Иоаниккия из Красноярска 

установить невозможно, известно, что он участвовал во встрече митрополита 

Нестора (Анисимова) в 1956 году430. Если верить отчетам уполномоченного 

Гусева, Красноярское викариатство прекратило своё существование в 1949 

году431.  

В сентябре 1949 года митрополит Варфоломей снова находился в 

Красноярске и служил в Покровской церкви. Однако и в этот приезд не прошёл 

без инцидентов. По словам уполномоченного по Красноярскому краю Петра 

Тимофеевича Гусева, «церковь была заполнена на половину», в связи с чем он 

сообщает в Совет о том, что заметка игумена Тихона (Акимова) в «Журнале 

Московской Патриархии» № 4 за 1949 год, в которой последний описывает визит 

архиепископа Варфоломея в Красноярск в феврале 1949 года («тысячная толпа 

верующих со слезами благодарила Владыку за приезд…»432), является вымыслом 
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автора. «Храм также был заполнен прихожанами наполовину, а слёзы умиления 

вообще не свойственны сибирякам в подобных случаях»433. 

Кадровый вопрос в Красноярском крае стоял не особенно остро: на 17 

действующих приходов приходилось более 30 священнослужителей. Владыке 

удалось увеличить штат Покровского собора Красноярска до пяти 

священников434. Красноярское благочиние Новосибирской епархии митрополит 

Варфоломей посещал ежегодно: в 1950435, в 1951436 и в 1952 годах437. 

Кемеровское благочиние 

В начале февраля 1948 года архиепископ Варфоломей посетил Кемеровское 

благочиние. В этот визит в Кемерово владыка побывал на приёме у 

уполномоченного. Во время визита архиерей поднимал вопрос о строительстве в 

Кемерово большого собора, «вёл себя скромно, хорошо отзывался о городе и 

верующих, хорошо говорил о благочинном игумене Феодосии (Борисове)438».  

Владыка был доволен положением и деятельностью Церкви в Кемеровской 

области и вполне удовлетворён оказанным ему приёмом. Благочинный встретил 

его на станции Тайга. По вызову для встречи приехали священники из городов 

Сталинска, Прокопьевска и Кемерово. По прибытии поезда в Кемерово всё 

духовенство устремилось к вагону и, как только показался владыка, спели ему 

«Ис пола эти, деспота!»439
 

По приезде в молитвенный дом отслужили благодарственный молебен, 

приветственную речь произнёс протоиерей Иоанн Покровский. На Сретение 

архиерейскую литургию служили в Никольской церкви, здесь владыка 

Варфоломей пробыл три дня. Архиепископ отметил, что в Кемерово и Сталинске 

                                                   

433 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 471. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Красноярскому краю 

и переписка с ним за 1949 г. Л. 40. 
434 Там же. Л. 43. 
435 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 648. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1950 г. Л. 50. 
436 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 776. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1951 г. Л. 75. 
437 Акимов Т., иг. Из Новосибирской епархии. Архипастырские служения в г. Красноярске. // Журнал Московской 

Патриархии, 1952. № 9. С. 65. 
438 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 328. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Кемеровской области 

и переписка с ним за 1948 г. Л. 8. 
439 Там же. Л. 10. 
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ведётся борьба с сектантством: по сведениям благочинного, в Православие из 

баптизма перешло более 100 человек440. 

Ровно через полгода после посещения Кемеровского благочиния 

архиепископом Варфоломеем, 8 октября 1948 года, благочинный Кемеровской 

области игумен Феодосий (Борисов) был арестован МГБ. В связи с арестом 

благочинного владыка решил вновь посетить приходы Кемеровской области, 

чтобы личным влиянием поддержать пошатнувшуюся церковную жизнь441.  

Новый благочинный, протоиерей Константин Лукин, специально ездил в 

Новосибирск, чтобы передать архиепископу, полученный из патриархии на имя 

бывшего благочинного Борисова пакет, в котором было важное письмо за 

подписью управляющего делами Патриархии протопресвитера Николая 

Колчицкого. Он от имени патриарха спрашивал у игумена Феодосия, «насколько 

достоверны сведения, что ему точно известно местонахождение хранящегося в 

Москве «святого гвоздя» от распятия Христа и чудотворной иконы Влахернской 

Божией Матери. В случае положительного ответа патриархия обещала отозвать 

его в своё распоряжение»442. 

Архиепископ Варфоломей прибыл в Ленинск-Кузнецкий 4 декабря 1948 

года, затем отправился в Кемерово, где пробыл с 8 по 14 декабря. Туда же 

прибыло местное духовенство в составе 10 священников. За братской трапезой на 

квартире благочинного 9 декабря выражалось сожаление по поводу ареста 

бывшего благочинного, так как «он был накануне «славы» церковной и 

повышения в звании…»443  

Протодиакон провозгласил тост за скорое освобождение игумена Феодосия 

«из темницы», что было единодушно поддержано всеми присутствующими, о чём 

«во избежание возможных неприятностей» настоятель молитвенного дома города 

Прокопьевска священник Григорий Андреев доложил уполномоченному444. По 

                                                   

440 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 328. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Кемеровской области 

и переписка с ним за 1948 г. ЛЛ. 12-13. 
441 Там же. Л. 86. 
442 Там же. Л. 87. 
443 Там же. 
444 Там же. 
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всей видимости, игумен Феодосий (Борисов) рассчитывал в скором времени 

получить епископский сан, но его планам не суждено было сбыться. Судьба 

игумена Феодосия после ареста неизвестна. 

Под руководством иеромонаха Петра (Сенькова) за четыре месяца 1949 года 

в Анжеро-Судженске, несмотря на предупреждение уполномоченного и 

запрещение горсовета, была нелегально построена церковь. По ночам велась 

внутренняя отделка храма, поэтому вскоре его опечатали445. Очевидно, что такая 

дерзкая выходка «церковников» не могла остаться безнаказанной. Официальное 

заключение горисполкома гласило: «Церковь построена на выработанных пластах 

шахты № 9-15, близко залегающих к поверхности, где будет производиться 

посадка лав и неизбежно оседание грунта. Что подвергнет опасности 

находящихся в здании верующих, поэтому должен быть поставлен вопрос о сломе 

здания церкви или о переносе его на новое место»446. 

Но, конечно же, ни о каком переносе церкви на новое место не могло быть и 

речи. В 1949 году администрация Кемеровской области по своей инициативе, 

несмотря на решение Совета по делам Русской Православной Церкви, незаконно 

закрыла ряд приходов на территории области: 

1. Никольский храм в Старо-Кузнецком районе города Сталинск закрыт с 19 

апреля 1949 года. 

2. Троицкая церковь в Гурьевске закрыта в марте 1949 года по причине 

якобы ветхого состояния здания. 

3. Молитвенный дом в Молотовском районе города Сталинск по той же 

причине. 

4. Молитвенный дом города Топки закрыт на Пасху 9 апреля 1950 года. 

5. Новый молитвенный дом в Анжеро-Судженске, на строительство 

которого затрачено 400 тысяч рублей, опечатан, было запрещено проводить в нём 

богослужения447. 

                                                   

445 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д .487. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Кемеровской области 

и переписка с ним за 1949 г. Л. 66. 
446 Там же. Л. 67. 
447 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 637. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Кемеровской области 
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Совет не давал разрешения на закрытие этих приходов, но местные власти 

настаивали на этом. В 1950 году в Анжеро-Судженске новое церковное здание так 

и не было передано церковной общине. Стоит отметить, что в городе Топки 

деятельность молитвенного дома продолжилась после устранения замечаний 

противопожарной комиссии448. Таким образом, число приходов в Кемеровской 

области за год сократилось с 15 до 12. 

Из назначений и перемещений духовенства в пределах Кемеровского 

благочиния можно видеть, что Новосибирское епархиальное управление вело 

работу по закреплению духовенства за приходами и делало попытку заполнить 

все штатные единицы. В I квартале 1949 года выбыло 5 священнослужителей, 

прибыло 3; во втором — выбыло 6 и прибыло 6; в третьем — один выбыл, а 

прибыло 8 человек, из которых зарегистрировано было только пятеро. В IV 

квартале 1949 года в Кемеровское благочиние было направлено 4 священника449. 

В результате на 1 января 1950 года в Кемеровской области зарегистрировано 24 

священника и 9 псаломщиков450. 

С 6 по 15 декабря 1951 года митрополит совершал архипастырский визит в 

Кемерово. На вокзале владыку встречало всё духовенство обеих церквей города, а 

также около 300 прихожан. Многие были с цветами, а на пути его следования от 

перрона к машине стелили под ноги платки, шали и даже верхнюю одежду. 

Встречу организовывал благочинный протоиерей Константин Лукин451. 

Во время пребывания в Кемерово митрополит почти ежедневно служил в 

церквах города, после каждой службы говорил проповеди. При освящении 

Никольской церкви владыка совершил крестный ход вокруг храма. Он также 

возглавил праздничную литургию на престольный праздник Знаменской церкви 

                                                                                                                                                                              

и переписка с ним за 1950 г. Л. 42. 
448 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 637. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Кемеровской области 

и переписка с ним за 1950 г. Л. 44. 
449 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 487. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Кемеровской области 

и переписка с ним за 1949 г. Л. 69. 
450 Там же. Л. 79. 
451 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 906. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1952 г. Л. 2. 
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10 декабря. Время отъезда из Кемерово не объявлялось, поэтому в проводах 

участвовало лишь духовенство и члены церковных советов.  

В пути митрополита Варфоломея встречали дважды на вокзале в города 

Топки: при проезде в Кемерово, несмотря на ночное время, владыку встречали 

священники с прихожанами (около 30 человек) и на обратном пути (поезд 

проезжал около полуночи) встречали священник, псаломщик и около 50 человек 

прихожан452. 

Ровно через год, 12 декабря 1952 года, владыка Варфоломей вновь посещал 

Кемеровское благочиние. На этот раз поводом для визита послужило освящение 

нового молитвенного дома в честь первоверховных апостолов Петра и Павла, 

открытого в Анжеро-Судженске. Закладка молитвенного дома была произведена 

10 июня того же года453.  

В период с 1948 по 1952 год положение дел в Новосибирской епархии 

несколько изменилось. Во-первых, каноническая территория сократилась с 9 до 5 

сибирских областей, теперь в епархию входили: Новосибирская, Томская, 

Кемеровская области и Алтайский и Красноярский края. Таким образом, площадь 

епархии сократилась до 3-х миллионов квадратных километров. Во-вторых, 

вследствие очередного ужесточения политики советского государства по 

отношению к Русской Православной Церкви несколько сократилось количество 

открытых за 1943–1948 годы приходов: теперь их осталось 54454.  

Некоторые священнослужители были арестованы органами 

госбезопасности, но в целом это не сильно отразилось на церковной жизни 

региона. Новосибирскому епархиальному управлению удалось укомплектовать 

все приходы епархии достаточным числом священников и диаконов: всего 98 

человек455, в среднем по 2 священнослужителя на приход. 

                                                   

452 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 906. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской 

области и переписка с ним за 1952 г. Л. 2. 
453 Сычугов А., прот. Из Новосибирской епархии. Освящение молитвенного дома // Журнал Московской 

Патриархии, 1953. № 2. С. 49. 
454 Количество храмов подсчитано на основании отчётов уполномоченных 1948-1952 годов. 
455 См. таблицу: Сведения о духовенстве по Новосибирской епархии на 1.01.1953 года. 
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Митрополит Варфоломей продолжал активно посещать приходы епархии и 

за пять лет с 1948 по 1952 год совершил более 25 поездок по приходам, совершив 

за этот же период не менее 18 хиротоний.  

Второй номер «Журнала Московской Патриархии» за 1953 год украшает 

портрет маститого архипастыря, митрополита Новосибирского и Барнаульского 

Варфоломея. Общины верующих Новосибирской епархии отмечали в 1952 году 

шестидесятилетие его служения в священном сане. Неутомимого архипастыря, 

миссионера, святителя-патриота и ученого-богослова чествовала не только его 

епархия, но вся Русская Православная Церковь во главе со святейшим патриархом 

Алексием I, наградившим юбиляра правом ношения двух панагий. 

Сведения о духовенстве по Новосибирской епархии на 1 января 1953 года 

 

Еп. Свящ. Д. 

Возраст Из них с образованием 

До 

40 

лет 

41 

– 

55 

лет 

Старше 

55 лет 
Низшее Среднее Высшее 

Ср. 

Богосл. 
Выс. Богосл. 

Новосибирское 

благочиние 
2 12 1 - 1 11 - - 1 - 1 

Томское 

благочиние456 
- 8 2 - - - - - - -  - 

Барнаульское 

благочиние457 
- 19 3 2 10 1 2 1 6 - - 

Красноярское 

благочиние458 
1 29 3 11 9  4  1  4 -  2  10 

Кемеровское 

благочиние 
- 20 - 5 14 - - 1 14 - - 

Всего: 3 98 9 18 34 16 3 6 21 2 11 

  

                                                   

456 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 660. Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Томской области и 
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и переписка с ним за 1949 г. Л. 48. 
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§3. Последние годы жизни митрополита Варфоломея (Городцова) (1953–

1956 годы) 

В последние годы пребывания на кафедре владыка Варфоломей продолжал 

неутомимо трудиться, в возрасте почти 90 лет объезжая обширную епархию, 

рукополагая молодых клириков. В это время уполномоченным Совета по делам 

Русской Православной Церкви по Новосибирской области становится Федор 

Тимофеевич Воротилов, гораздо менее лояльно настроенный к духовенству, чем 

его предшественник Павел Николаевич Созонёнок, что заметно по 

характеристике, которую уполномоченный составляет на митрополита 

Варфоломея в начале 1956 года459. 

Начиная характеристику с того, что митрополит Варфоломей много 

способствовал поднятию патриотического духа народа во время Великой 

Отечественной войны и призывал жертвовать средства на нужды Красной Армии, 

впоследствии Ф. Т. Воротилов переходит к критике владыки. Основные 

претензии, которые уполномоченный предъявляет правящему архиерею, состоят в 

следующем: «митрополит стар»460, поэтому его нужно заменить более молодым; 

значительная часть духовенства недовольна своим руководителем, так как он 

«оказывает покровительство людям недостойным»461, подобострастным и 

лживым.  

Далее уполномоченный пишет о политической неблагонадёжности владыки, 

вспоминая фразу из его проповеди четырёхлетней давности: «Всё суета и огонь 

небесный уничтожит всё созданное руками человека!»462 Это высказывание Ф. Т. 

Воротилов трактует как саботаж: «По существу такие высказывания направлены 

против мероприятий Советской власти»463.  

Затем в характеристике даётся оценка богослужебной деятельности владыки 

Варфоломея. Здесь уполномоченный, пытаясь скомпрометировать архиерея перед 

Советом по делам Русской Православной Церкви, даёт характеристику 
                                                   

459 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 2. Д. 17. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, справки и др.) за 

1956 год. Л. 30-33. 
460 Там же. Л. 32. 
461 Там же. Л. 31. 
462 Там же. Л. 30. 
463 Там же. 
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молитвенному деланию митрополита, где рисует картину такой жизни владыки, 

что подражать ей обязан каждый православный христианин. В частности, 

митрополит в возрасте 89 лет «…очень часто участвует в церковных службах и не 

только в дни двунадесятых праздников, но и в обычные воскресные дни, причём 

требует необходимого «благолепия»… во время службы, как правило, участвует 

всё духовенство». После этого Ф. Т. Воротилов пытается очернить владыку, 

сообщая о том, что митрополит «очень любит «приношения», «подарки» от 

верующих и духовенства»464. 

В конце характеристики уполномоченный Ф. Т. Воротилов иронизирует 

насчёт того, что митрополит Варфоломей якобы «приписывает себе качества 

«святителя церкви» способного исцелять больных»465. Эти сведения Ф. Т. 

Воротилов получает, как сам пишет в отчёте, от протоиерея Сергия Миловидова, 

который ещё с 1945 года находился в оппозиции к митрополиту Варфоломею, так 

как владыка считал его человеком более светским, чем церковным, склонным к 

переходу в баптизм. В связи с этим, а также учитывая явно неприязненное 

отношение самого Ф. Т. Воротилова к владыке митрополиту, можно 

предположить, что характеристика была составлена с целью сместить 

митрополита с кафедры, что, возможно, было бы осуществлено в 1956 году, но со 

смертью владыки в июне 1956 года необходимость в этом исчезла. 

Новосибирское благочиние 

На Пасху 1953 года удостоились наград следующие священники: 

протоиерей Василий Озеров, настоятель кафедрального Вознесенского храма — 

крест с украшениями; священник Сергий Миловидов — палица466; священник 

Филимон Секов — наперсный крест за шесть лет бессменного служения на 

Ирменском приходе467. 

                                                   

464 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 2. Д. 17. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, справки и др.) за 

1956 год. Л. 31. 
465 Там же. Л. 33. 
466 ЕАНМ. Ф. 1. Д. 1. Указы о награждении по Новосибирскому благочинию за 1953 год. Л. 28. 
467 Там же. Л. 20. 
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В 1954 году владыка Варфоломей совершил несколько хиротоний и 

перемещений духовенства в пределах Новосибирской области. Изменения 

коснулись и штата Вознесенского кафедрального храма. Настоятелем вместо 

протоиерея Василия Озерова 15 ноября 1954 года был назначен протоиерей 

Николай Магницкий468. 

Священник Вячеслав Островидов был назначен в Вознесенский 

кафедральный храм 3 сентября 1954 года469. Диаконом в Вознесенскую церковь в 

сентябре 1955 года был назначен вернувшийся из армии и бывший до 1951 года 

иподиаконом владыки Варфоломея Владимир Миненков470. 

Во священники был рукоположен диакон Александр Бурдин, 25 августа 

1954 года назначенный в Успенскую церковь Новосибирска471. В ту же церковь 18 

октября 1954 года был переведён диакон Вадим Новицкий472. В 1955 году 5 июля 

владыка Варфоломей назначил в Успенскую церковь протоиерея Александра 

Андриевского473.  

Священник Леонид Черкашёнов был назначен в Покровскую церковь 

Болотного. Рукоположен в диаконы в июле 1949 года, во священники — 17 

апреля 1954 года474. Через неделю в село Колывань был назначен священник 

Дмитрий Вандзюк475. В 1956 году в Новосибирск вернулся священник Дмитрий 

Родионов, отбывавший с 1948 года476 наказание в ИТЛ. 

Во время Великой Отечественной войны и спустя некоторое время после её 

окончания, примерно с конца 1943 до середины 1948 года, имело место открытие 

                                                   

468 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 2. Д. 15. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, справки и др.) за 

1954 год. Л. 50. 
469 Там же. Л. 31. 
470 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 2. Д. 16. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, справки и др.) за 

1955 год. Л. 32. 
471 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 2. Д. 15. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, справки и др.) за 

1954 год. Л. 15. 
472 Там же. Л. 29. 
473 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 2. Д. 16. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, справки и др.) за 

1955 год. Л. 17-18. 
474 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 2. Д. 15. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, справки и др.) за 

1954 год. Л. 40. 
475 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 2. Д. 16. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, справки и др.) за 

1955 год. Л. 20. 
476 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 2. Д. 17. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, справки и др.) за 

1956 год. Л. 27. 
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православных церквей на территории СССР. Намечался значительный духовный 

подъём: открывались храмы, архиереи назначали на вновь образованные приходы 

священников, народ начинал чувствовать некоторую свободу. Однако в 1948 году 

ситуация вновь изменилась: открытие новых храмов было приостановлено, а 

некоторые закрывались снова. Не миновала эта участь и Новосибирской и 

Барнаульской епархии (Гурьевск, Еланск, село Шило, село Сугристое)477. Но 

верующие и в 1950-х годах продолжали подавать ходатайства об открытии 

церквей уполномоченному Совета по делам Русской Православной Церкви 

Фёдору Тимофеевичу Воротилову.  

В Новосибирской области в 1954 году насчитывалось 8 православных 

храмов, два из них — Шипуновская сельская и Ирменская церкви — находились 

на большом отдалении от крупных населённых пунктов. В достаточно крупных 

городах, таких как Усть-Тарка, Чулым, Черепаново, Коченёво, Куйбышев и 

Барабинск, не было действующих церквей, и попытки открыть их оказались 

безуспешными. 

В Черепаново и Куйбышеве в 1953-1954 годах предпринимались попытки к 

открытию храмов. В Куйбышеве группа верующих просила передать им ничем не 

занятое здание церкви, но 16 октября 1953 года Облисполком отклонил их 

ходатайство ввиду того, что здание было отдано под клуб. Инициативная группа 

25 июня 1954 года отправила жалобу Председателю Совета Министров Г. М. 

Маленкову. С письмом в Совет по делам Русской Православной Церкви лично 

обращался митрополит Варфоломей, но вопрос так и не был решён в сторону 

Церкви478. 

В 1955 году жители Барабинска подали ходатайство об открытии церкви. 

Ранее в этом городе было два храма: один был превращён в кинотеатр, а другой в 

спортивный клуб общества «Динамо». Верующие не надеялись на получение 

одной из этих церквей и в ходатайстве указывали: «…хотим, чтобы нам 

                                                   

477 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 49. Материалы о закрытии и открытии церквей (постановления, переписка и пр.) за 

1955 год. Л. 11. 
478 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 48. Справка о состоянии религиозных культов в городе Новосибирске и области 1954 

год. Л. 5. 
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разрешено было подыскать свободное здание для устройства в нём домовой 

церкви на свои средства»479. В таком же положении находились и прихожане 

других городов области. 

Тем не менее, и в этом случае вмешательство митрополита Варфоломея (в 

сентябре 1955 года) не принесло положительного результата. Так, в радиусе 600 

километров от Новосибирска не было ни одной действующей церкви, а 

ходатайства верующих оставались неудовлетворёнными. Последней приходской 

общиной, которая была зарегистрирована на территории Новосибирской области, 

стала община молитвенного дома в честь святой великомученицы Екатерины в 

селе Береговое, зарегистрированная 29 июля 1953 года480. 

К концу управления владыки Варфоломея Новосибирской епархией в 

Новосибирской области насчитывалось 5 действующих храмов и 2 молитвенных 

дома. 144 церковных здания было переоборудовано под культурно-

просветительские нужды, 140 храмов было уничтожено в период 1920–1930-х 

годов481. 

Количество треб в Успенской церкви города Новосибирска на 1 мая 1956 

года составляло482: крещения — 1497, венчания — 23, отпевания — 757, исповеди 

— 2200. 

Красноярское благочиние 

Благочинным по Красноярскому краю в 1953 году был иеромонах 

Иннокентий (Попов), который был возведён в сан игумена на Пасху 1953 года. 

Архимандрит Тихон (Акимов) был награждён крестом с украшениями483, 

священник Иоанн Белоус — набедренником484. Сан протоиерея получили 

священники Николай Ватолин, Иоанн Мелентьев и Борис Цыпышев485
 

                                                   

479 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 49. Материалы о закрытии и открытии церквей (постановления, переписка и пр.) за 
1955 год. Л. 11. 
480 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 50. Материалы о закрытии и открытии церквей (постановления, переписка и пр.) за 

1956 год. Л. 4-5. 
481 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 51. Статические сведения о церковных зданиях, доходах, количестве совершённых 

обрядов за 1956 год. Л. 1. 
482 Там же. Л. 3. 
483 ЕАНМ. Ф. 1. Д. 2. Указы о награждении по Красноярскому благочинию за 1953 год. Л. 17. 
484 Там же. Л. 17. 
485 Там же. Л. 16. 
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Кемеровское благочиние 

Благочинным по Кемеровской области в 1953 году был протоиерей 

Константин Лукин. В качестве награды на Пасху 1953 года получили палицу — 

протоиереи Ф. Безлюгов, Вячеслав Попов, Александр Сычугов486; наперсный 

крест — священник Т. Скворцов; камилавку — священники Иоанн Янкин, К. 

Зиманенок, П. Грибанов, Н. Черных; набедренник — священники С. Злодив, В. 

Еланов, Ф. Омельчук487. 

В течение июня-июля 1954 года высокопреосвященный Варфоломей, 

митрополит Новосибирский и Барнаульский, выезжал в ряд городов 

Кемеровского благочиния. В конце июня он прибыл в город Сталинск с целью 

освящения отремонтированного храма в честь Архистратига Божия Михаила. 

30 июня в сослужении десяти священников владыка совершил всенощное 

бдение, а на следующий день — чин освящения. Храм был переполнен 

молящимися. По окончании освящения храма и престола митрополит 

Варфоломей совершил Божественную литургию в сослужении многочисленного 

духовенства города488. 

В течение следующих двух дней архипастырь ежедневно совершал 

богослужения в храме и за каждым богослужением произносил назидательное 

слово, а 3 июля выехал в город Осинники. В храме святого пророка Божия Илии 

он совершил всенощное бдение и на следующий день — Божественную 

литургию. За вечерним богослужением 4 июля митрополит Варфоломей читал 

акафист святому пророку Илии и в понедельник утром отбыл в город 

Новосибирск, тепло провожаемый духовенством и мирянами489. 

О последних годах жизни и пребывания митрополита на Новосибирской 

кафедре сохранилось крайне мало сведений. Это объясняется отсутствием 

архивного дела в период управления кафедрой владыкой Варфоломеем. В 

епархиальном архиве Новосибирской митрополии не сохранилось указов 

                                                   

486 ЕАНМ. Ф. 1. Д. 3. Указы о награждении по Кемеровскому благочинию за 1953 год. Л. 23. 
487 Там же. Л. 18. 
488 Из Новосибирской епархии. // Журнал Московской Патриархии, 1954. № 9. С.4. 
489 Там же. 
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митрополита Варфоломея за весь период его пребывания на кафедре. Существуют 

лишь разрозненные документы о награждении духовенства за 1953 год, а также 

небольшая тетрадь со списком пенсионеров Новосибирской епархии за 1953–1956 

годы. Отчёты уполномоченных по Новосибирской области также не охватывают 

этого периода, так как оканчиваются 1952 годом, а затем возобновляются лишь в 

1972 году при епископе Гедеоне (Докукине). Не осталось и старожилов, которые 

могли бы подробно рассказать о последних годах жизни митрополита 

Варфоломея (Городцова). 

После смерти И. В. Сталина в 1953 году начинается хрущёвское гонение на 

Русскую Православную Церковь, однако митрополит Варфоломей скончался 

ранее того, как оно достигло максимальной распространённости. В 1953 году 

состояние здоровья владыки начинает заметно ухудшаться, что видно из 

переписки его сестры Марии Дмитриевны Городцовой с племянницей Анной 

Павловной Боголеповой: «Д.С.490 перенес ангину, лежал 10 дней, очень ослаб и 

начал служить и говорить проповеди пока еще не вполне поправился но иначе 

нельзя было, подошел престольный праздник.  

Вчера служил очень много и хорошо, а сегодня опять слег, все слабость и 

очень больные нервы, каждая мелочь действует на него, переживает он все очень 

тяжело, а теперь жизнь так сложна, без надежды не хватает все прожить»491. 

Позднее М. Д. Городцова описывает ухудшение состояния митрополита в 

январе 1955 года: «12/I Д.С. почувствовал себя во время служения очень плохо, 

его привезли домой, и приглашенный профессор признал кровоизлияние 

головного мозга, парез языка и перекрестный парез конечностей. 

Назначили серьезный постельный режим и полный покой. 22/VI мы его 

перевезли на дачу в сосновом лесу. Воздух прекрасный, место малонаселенное. В 

последнее время язык работает хорошо, начинает немного ходить, но еще очень 

слаб, надеемся, что силы должны восстановиться»492. 

                                                   

490 Д.С. — дядя Сережа — митрополит Варфоломей. 
491 Письмо М. Д. Городцовой - А. П. Боголеповой от 31.12.1953 года. 
492 Письмо М. Д. Городцовой - А. П. Боголеповой от 29.07.1955 года. 
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Далее приводится письмо, подробным образом описывающее последние 

дни жизни владыки Варфоломея и его погребение: «Вы упрекаете меня, что я Вас 

не известила о болезни Д.С. Все вышло так неожиданно, ночью на 13/IV – за мной 

пришли, Владыка упал. Я побежала в его дом. Он сидит на стуле вовне ванной 

комнаты и не может повернуться. На стуле. С помощью мужчин пока его снесли в 

его комнату, на руках как ребенка поднесли и положили на кровать. С этой ночи 

до июня я от него не отходила, он меня не отпускал ни на минуту. Первый врач 

признал небольшой ушиб бедра правой ноги, сказал пустяки, немного полежит и 

все пройдет. Общее состояние стало ухудшаться. Были приглашенные профессора 

и все медицинские светила Новосибирские. Свозили его на снимок, оказался 

перелом шейки правого бедра. Положили ногу на вытяжение, подвесили гирю 12 

кг. Пролежал он так две недели, начали появляться пролежни и общее состояние 

все ухудшалось. Появились застойные явления в легких, ослабление сердечной 

деятельности, отеки. Консилиум врачей решил снять вытяжение, оставить ногу на 

волю Божию, а особое внимание обратить на общее состояние. Особенно страшен 

был бред из-за ушиба головы. Бред продолжался иногда сутками, периодически 

сознание прояснялось. Он мог шевелить только руками и немного шеей. Сам же 

лежал как пласт. Если надо было передвинуть хоть немного туловище, то 5-6 

человек поднимали его перекладывали, причем он всегда кричал и просил скорее 

его положить…  

Последние сутки он совсем не приходил в себя, глаза помутнели, и он как 

бы заснул. Смерть пришла спокойно и медленно. 

1/VI он скончался в 6¾ вечера по нашему времени. 2-го его отнесли 

крестным ходом в церковь. Со 2 по 5-ое церковь не закрывалась. Днем и ночью 

были длинные очереди прихожан, которые пришли проститься со своим 

архиереем. Певчие оставались всю ночь в церкви. Было похоже, как народ 

подходит к плащанице. 5/VI было отпевание, служили 3 архиерея, 60 

священников, а дьяконов и псаломщиков не сосчитать. Про церковь уже не 
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говорю, такая была давка… В общем, все было очень торжественно, благочинно и 

красиво. Только нет больше прекрасного благородного человека. Тяжело»493. 

Со смертью митрополита Варфоломея хронологически совпало начало 

нового периода в отношениях Русской Православной Церкви и советской власти, 

обусловленного проведением хрущёвской антирелигиозной кампании.   

                                                   

493 Письмо М. Д. Городцовой - А. П. Боголеповой от 16.06.1956 года. 
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ГЛАВА 4. НОВОСИБИРСКАЯ ЕПАРХИЯ В 1956–1972 ГОДАХ 
 

 

 

§1. Камчатский миссионер на сибирской земле — митрополит Нестор 

(Анисимов) (1956–1958 годы) 

В 1958 году Советское государство начинает радикальное наступление на 

Церковь: снимаются с регистрации и закрываются храмы и монастыри, 

увеличивается финансовое давление на приходы и священнослужителей, а 

масштабы антирелигиозной пропаганды разрастаются до крайней степени.494
 

В этот сложный для Православной Церкви в Советском союзе период 

управляющим Новосибирской и Барнаульской епархии был назначен известный 

во всём православном мире миссионер — митрополит Нестор (Анисимов). Он 

пробыл на сибирской кафедре чуть более двух лет: с 18 июля 1956 по 8 сентября 

1958 года495. 

В 1948 году митрополит Нестор был арестован в Китае как японский шпион 

и передан органам государственной безопасности СССР. С 25 декабря 1948 по 10 

января 1956 года святитель отбывал наказание в исправительно-трудовых лагерях 

Мордовии и Читы за «активную враждебную деятельность против СССР»496. 

После освобождения из мест заключения митрополит Нестор по 

благословению патриарха Алексия находился в Переделкино на отдыхе, затем 

был направлен в Одессу, в Успенский мужской монастырь, а в июле 1956 года 

назначен на Новосибирскую кафедру. 

Митрополит Нестор (Анисимов) приступил к управлению Новосибирской 

епархией 16 августа 1956 года497. Месячная задержка объясняется тем 

                                                   

494 Цыпин В., протоиерей. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды. 4-е изд. М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2010. 
495 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 83. Митрополит Кировоградский и Николаевский Нестор (Анисимов Николай 

Александрович) 15 сентября 1956 - 21 августа 1962. Л. 12. 
496 Караулов А. К., Коростелев В. В. Арест Экзарха // Русская Атлантида, Челябинск, 2003, № 10. С. 26. (URL: 

http://atlasch.narod.ru/) (10.07.2019). 
497 Летопись церковной жизни. Архипастырские труды. // Журнал Московской Патриархии, 1956. № 10. С. 9.  
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обстоятельством, что владыка Нестор пребывал на лечении в Одессе, когда 

получил известие о своём назначении в Сибирь498.  

Вероятно, назначение последовало вскоре после кончины митрополита 

Варфоломея († 1 июня 1956), но указ о нём был получен владыка Нестором лишь 

17 июля. Эту гипотезу подтверждает факт того, что 13 июня 1956 года в 

Трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры состоялось наречение архимандрита 

Доната (Щёголева) во епископа Бийского, викария Новосибирской епархии499, в 

то время как формально с 1 июня по 17 июля 1956 года Новосибирская кафедра 

оставалась вакантной. 

Кроме того, в июле 1956 года митрополит Нестор посещал по просьбе 

архиепископа Одесского и Херсонского Бориса (Вика) приходы города Измаила и 

его окрестностей500, а затем прибыл в Новосибирск 16 августа. На вокзале 

собралось духовенство и многочисленные верующие, и, несмотря на усталость, 

вызванную продолжительным путешествием, митрополит с вокзала проследовал в 

Вознесенский кафедральный собор. 

После молебна, совершённого викарием Новосибирской епархии епископом 

Донатом (Щёголевым), митрополит Нестор совершил заупокойную литию по 

почившему митрополиту Варфоломею (Городцову). В завершение встречи 

владыка Нестор преподал всем присутствующим архипастырское 

благословение501. 

После торжественной встречи вновь назначенный архиерей приступил к 

выполнению своих обязанностей. Первый указ владыки по Новосибирской 

епархии вышел 17 августа 1956 года502, то есть на следующий день после 

прибытия на место служения. Митрополит Нестор приступает к налаживанию 

жизни епархии, которая успела несколько расстроиться с момента кончины 

митрополита Варфоломея. 

                                                   

498 Летопись церковной жизни. Архипастырские труды. // Журнал Московской Патриархии, 1956. № 9. С. 13. 
499 Наречение и хиротония архим. Доната (Щёголева). // Журнал Московской Патриархии, 1956. № 7. С. 22. 
500 Летопись церковной жизни. Архипастырские труды. // Журнал Московской Патриархии, 1956. № 9. С. 14. 
501 Летопись церковной жизни. Архипастырские труды // Журнал Московской Патриархии, 1956. № 10. С. 9. 
502 ЕАНМ. Ф. 1. Д. 4. Указы митрополита Нестора 17.08.1956 – 30.09.1958 г. Л. 1. 
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В первую очередь владыка налаживает контроль финансовой деятельности 

приходов, затем производит необходимые перемещения духовенства и принимает 

меры для выстраивания продуктивных взаимоотношений с уполномоченным 

Совета по делам Русской Православной Церкви Фёдором Тимофеевичем 

Воротиловым503. 

Главным образом митрополита Нестора волновали два вопроса. Первый из 

них состоял в открытии в Новосибирске собора во имя святого благоверного 

князя Александра Невского, бывшего некогда кафедральным. Другой целью 

митрополита было строительство семинарии рядом с Вознесенским 

кафедральным собором. Данные проблемы были подняты при обращении к 

уполномоченному, однако не получили удовлетворительного решения. Более 

того, от уполномоченного поступило требование о закрытии действующих 

храмов, коих к тому времени на территории всей епархии оставалось 54504. 

В воскресение 23 сентября 1956 года с целью почтить вновь назначенного 

митрополита в Новосибирск прибыли архиереи из соседних епархий: Венедикт 

(Пляскин) Омский и Тюменский, Донат (Щёголев) Бийский и Иоанникий 

(Сперанский), живущий на покое в Красноярске. В Вознесенском кафедральном 

соборе все архиереи во главе с митрополитом Нестором служили Божественную 

литургию, чем доставили верующим глубокое духовное утешение505. 

Несмотря на все трудности и препятствия, чинимые уполномоченным, 

различные болезни и преклонный возраст (владыка Нестор был назначен на 

Новосибирскую кафедру в возрасте 70 лет), митрополит часто служил в 

кафедральном соборе, активно занимался епархиальными делами, часто посещал 

приходы в Красноярской, Алтайской, Кемеровской и Томской епархиях-

благочиниях. За два года, проведённые на кафедре, владыка Нестор совершил 

долее десятка поездок по благочиниям епархии506. 

                                                   

503 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 83. Митрополит Кировоградский и Николаевский Нестор (Анисимов Николай 
Александрович) 15 сентября 1956 - 21 августа 1962. Л. 20. 
504 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 1а. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1958 год. Л. 1. 
505 Летопись церковной жизни. Архипастырские труды // Журнал Московской Патриархии, 1956. № 11. С. 8. 
506 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 3. Д. 776. Материалы о работе уполномоченного по Новосибирской области 1958 г. Л. 7. 
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В конце ноября 1956 года митрополит совершил первую поездку в 

Кемеровское благочиние, в период с 20 по 24 ноября посетив города Сталинск 

(ныне Новокузнецк), Старокузнецк, Осинники и Прокопьевск507.  

В марте-апреле 1957 года митрополит Нестор находился с рабочим визитом 

в Москве508. Во время данной поездки 18 марта 1957 года викарный архиерей 

Новосибирской епархии епископ Донат был назначен управляющим 

Свердловской епархией509. 

В мае 1957 года архипастырь посетил город Барнаул, где в Покровском 

храме совершил Божественную литургию, по завершении которой провёл 

пастырское совещание, посвящённое вопросам богослужебной дисциплины и 

взаимоотношений духовенства и мирян510. 

В день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца 22 мая 1957 года 

в связи с 50-летием священнослужения святейший патриарх Алексий I 

телеграммой сообщил митрополиту Нестору о награждении его правом ношения 

двух панагий. В торжественном богослужении приняли участие епископ Омский 

и Тюменский Вениамин (Новицкий), епископ Венедикт и следовавшая из Пекина 

в Москву китайская церковная делегация — архимандрит Василий (Шуан) и 

протоиереи Леонид Лю и Аникита Ван511. 

Следующим местом, которое посетил митрополит, стало Томское 

благочиние. В храме святых апостолов Петра и Павла 6 июня 1957 года он 

совершил всенощное бдение, а на следующий день — Божественную литургию512.  

Вернувшись в Новосибирск, владыка Нестор на следующий день по 

приглашению епископа Венедикта (Новицкого) отправился в Тобольск, чтобы 

успеть к празднику в честь святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всея 

                                                   

507 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 3. Д. 708. Материалы о работе уполномоченного по Кемеровской области 1956 г. Л. 79. 
508 ЕАНМ. Ф. 1. Д. 4. Указы митрополита Нестора 17.08.1956 – 30.09.1958 г. С. 29-30. 
509 Там же. С. 30. 
510 Летопись церковной жизни. Архипастырские труды. // Журнал Московской Патриархии, 1957. № 7. С. 10. 
511 Там же. 
512 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 3. Д. 776. Материалы о работе уполномоченного по Новосибирской области 1957 г. Л. 37. 
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Сибири. В день праздника 23 июня Божественную литургию и торжественны 

молебен совершали три архиерея513. 

Напряжённый график работы и сибирский климат негативно сказывались на 

здоровье митрополита, перенёсшего 8 лет исправительных лагерей. Для 

восстановления сил и здоровья митрополит решает совместить следующую 

поездку в Патриархию с лечебным отпуском и 19 августа 1957 года отбывает в 

служебную поездку в Москву, чтобы оставшееся после решения епархиальных 

вопросов в Москве время провести в Одессе до 22 октября514. 

После возвращении владыки митрополита из лечебного отпуска в 

Вознесенском кафедральном соборе были отслужены два благодарственных 

молебна: 7 ноября 1957 года по случаю 40-летия существования Советского 

Государства и 9 ноября 1957 года в день 80-летия со дня рождения Святейшего 

патриарха Алексия I515. 

С 1 по 16 февраля 1958 года владыка Нестор вновь посещал города 

Кемеровского благочиния, везде совершая литургии и проповедуя слово Божие516. 

Последняя поездка митрополита Нестора по Новосибирской епархии состоялась в 

конце июня 1958 года, когда владыка посетил приходы Тувинской автономной 

области и Красноярского края517. 

Авторитет владыки Нестора не устраивал представителей новосибирских 

органов власти, особенно уполномоченного Совета по делам Церквей Ф. Т. 

Воротилова. В местной прессе стали появляться статьи, порочащие имя 

митрополита, против владыки была настроена так называемая «двадцатка» 

Вознесенского кафедрального собора518, подчинённая Воротилову, ранее 

                                                   

513 Летопись церковной жизни. Архипастырские труды. // Журнал Московской Патриархии, 1957. № 8. С. 13. 
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состоявшему в ЧК519. Конфликт с членами «двадцатки» доходил до прямых 

нападений на митрополита во время богослужений520. 

Всё вышеперечисленное послужило поводом к тому, что 8 сентября 1958 

года по настоянию атеистических властей митрополит-миссионер Нестор 

(Анисимов) был уволен на покой и отправлен в Жировицкий монастырь на 

территории Белорусской ССР521. 

За время пребывания митрополита Нестора на Новосибирской кафедре 

советской властью не было закрыто ни одного храма в епархии, их число по-

прежнему составляло 54. Несмотря на трудности с регистрацией, владыка смог 

совершить около 15 хиротоний диаконов и священников522. 

 

 

 

§2. Три архипастыря (1958–1964 годы) 

Следующие шесть лет после увольнения митрополита Нестора (Анисимова) 

от управления Новосибирской епархией совпали со временем разгара хрущевских 

гонений на Русскую Православную Церковь. Вновь усилилась атеистическая 

пропаганда, началась кампания по закрытию храмов, по стране прокатилась волна 

отречений священнослужителей от веры523. За этот краткий период на 

Новосибирской кафедре сменилось три архиерея. 

Первым после митрополита Нестора (Анисимова) управляющим 

Новосибирской и Барнаульской епархией стал епископ Донат (Щёголев), который 

в течение 9 месяцев, с 14 июня 1956 по 14 марта 1957 года, нёс послушание 

викарного архиерея Новосибирской епархии. Владыка Донат был назначен на 

                                                   

519 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 5279. Воротилов Федор Тимофеевич Уполномоченный Совета по делам РПЦ при 
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кафедру 8 сентября 1958 года, а 5 мая 1961 года переведён на Калужскую 

кафедру524. 

На время управления епархией епископа Доната пришлась новая волна 

массового закрытия храмов, которая началась ещё в апреле 1960 года, когда была 

закрыта Иннокентиевская церковь города Турана525, а в сентябре решением 

облисполкома Кемеровской области закрыта Знаменская церковь, крупнейшая 

православная община города Кемерово, о чём сообщается в рапорте 

уполномоченного по Кемеровской области526.  

Всего в течение 1960–1962 годов в Кемеровской области было 

ликвидировано три храма. Количество православных приходов в Кемеровской 

области сократилось до одиннадцати и оставалось неизменным до 1981 года527. 

Кроме закрытия храмов в Новосибирской епархии существовали и иные 

проблемы церковной жизни. В частности, показателен случай отречения от веры 

и священного сана. Протоиерей Пётр Кузьмич Скворцов 1900 года рождения 

оставил службу в Михайло-Архангельской церкви города Рубцовска Алтайского 

края и через СМИ (газета «Алтайская Правда» от 9 октября 1959 года № 238) 

отрёкся от священного сана и от веры Христовой, за что «на основании 62 

правила Святых Апостолов был извергнут из клира, отлучён от Святой Церкви и 

лишён звания христианина»528. 

Это событие стало причиной для новых случаев притеснения Церкви её 

противниками, которые, однако, скрывали факт того, что до публичного 

отречения отец Пётр в 1959 году был арестован органами госбезопасности529 и, 

вероятнее всего, отрёкся от веры под давлением, находясь в заключении. Также 

факт того, что впоследствии бывший священник раскаялся в своём поступке при 

ослабевании гонений, не был освещён в СМИ. В последние годы жизни бывший 

                                                   

524 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 38. Епископ Костромской и Галичский Донат (Щеголев Дмитрий Федорович) 27 
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протоиерей Пётр Скворцов посещал храм, исповедовался и причащался. 

Скончался он 12 сентября 1973 года530. 

Самым сложным испытанием для владыки Доната стало происшествие 14 

апреля 1961 года, когда сторож Вознесенского кафедрального собора по 

неосторожности застрелил несовершеннолетнего подростка. Данное событие 

послужило причиной для перевода епископа Доната в другую епархию, а 

впоследствии — отправления на покой. Местная пресса искажала факты в целях 

противодействия Церкви, поскольку резонанс, вызванный произошедшим, давал 

возможность для антирелигиозной пропаганды.531
 

В кратчайшие сроки был произведён показательный процесс, на котором в 

качестве свидетелей присутствовали епископ Донат, настоятель собора 

протоиерей Иоанн Романюк и второй священник Владимир Миненков. Суд 

приговорил сторожа Георгия Бахтина, совершившего выстрел, к высшей мере 

наказания; второй сторож Дмитрий Игошкин был приговорён к 7-ми годам 

лагерей как соучастник (умер за два месяца до освобождения)532. 

После судебного процесса 5 мая 1961 года владыка Донат был в срочном 

порядке переведён в Костромскую и Галичскую епархию, однако уже через два 

месяца 5 июля уволен на покой533. 

Следующим за владыкой Донатом управляющим Новосибирской епархией 

был епископ Леонтий (Бондарь), под его руководством епархия находилась ровно 

с 5 мая 1961 по 14 мая 1963 года534. 

Первый указ епископа Леонтия по Новосибирской епархии от 30 мая 1961 

года «О запрете использовать огнестрельное оружие при охране церковных 

объектов»535 показывает, насколько резонансным событием было происшествие 
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14 апреля. Таким образом, владыка Леонтий попытался полностью исключить 

возможность повторения трагической истории, и, хотя попытки проникновения в 

храм повторялись в будущем, они не приводили к смертельному исходу. 

В день памяти преподобного Сергия Радонежского 18 июля 1961 года в 

Троице-Сергиевой лавре состоялся архиерейский собор536, который под 

давлением советской власти принял непопулярное в церковных кругах решение о 

реформе приходского управления. Реформа заключалась в выводе духовенства из 

«двадцаток» и приходских советов, что лишало настоятелей возможности 

управлять жизнью приходов. Архиереи, заявившие о своём несогласии с 

приходской реформой, среди которых оказался бывший Новосибирский 

управляющий епископ Донат, под давлением Совета по делам церквей были 

уволены за штат537. 

В 1962 году были созданы комиссии по контролю выполнения 

законодательства о культах, члены этих комиссий стали присутствовать на 

проповедях духовенства. В рамках этих комиссий в течение года 

уполномоченный Совета знакомил руководящих работников партийного аппарата 

и идеологических учреждений с деятельностью духовенства и сектантов.  

Наряду с отрицательными моментами, комиссии выделяли и 

положительные стороны церковной проповеди. Так, комиссия отмечала, что 

владыка Леонтий в пасхальной проповеди 1962 года говорил: «Православная 

церковь с момента ее возникновения существует как церковь мира, а не войны, 

именно поэтому Иисус Христос въезжал в Иерусалим не на боевом коне, а на 

осле, осел символ мирной жизни людей»538, а позже выступал со специальной 

проповедью «Христианство — религия мира»539. Епископ Леонтий за 1962 год 

совершил в кафедральном соборе Новосибирска более 200 богослужений540. 
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Тем не менее, атеистическая пропаганда велась и, как показала проверка 

уполномоченного Николаева, в Карасукском, Татарском, Куйбышевском и 

некоторых других районах в тематике атеистических лекций преобладали такие 

темы, как происхождение религии и веры во Христа, но «очень мало говорилось о 

приспособленческих приемах деятельности церковников и сектантов»541. 

После закрытия в 1962 году Успенской церкви в Новосибирске образовалась 

небольшая группа решительно настроенных верующих, которую возглавила дочь 

бывшего настоятеля этой церкви А. Д. Ганьшер, работавшая врачом в 

санэпидстанции Дзержинского района. Она организовывала в Дзержинском и 

Центральном районах города сбор подписей за постройку нового храма взамен 

снесённого. На собранные среди верующих деньги на открытие новой церкви 

Ганьшер дважды посещала Патриархию в Москве542. 

В конце 1963 года данная группа направила патриарху картину с 

изображением снесённой церкви. Поведение Ганьшер обсуждалось на собрании 

медицинских работников района. О ней была помещена статья в газете «Вечерний 

Новосибирск». Однако старания активистки Анны Ганьшер так и не принесли 

ожидаемого результата543. 

Третьим архиереем, который управлял Новосибирской кафедрой во времена 

Н. С. Хрущёва, стал архиепископ Кассиан (Ярославский). Он пробыл в 

Новосибирске немногим более года: с 14 мая 1963 по 20 мая 1964 года. 

Архиепископ Кассиан приступил к своим обязанностям в июне 1963 года. За 

время пребывания в Новосибирском епархиальном управлении владыка не 

проявлял активности, так как часто болел, в связи с чем за 1963 год совершил 

всего около 30 богослужений544. В «проповедях затрагивал преимущественно 

библейские темы, вопросы современности затрагивал редко»545. 
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Владыка Кассиан редко выезжал в приходы епархии. За 1963 год он побывал 

только в двух благочиниях — в Красноярске и Барнауле, а в 1964 году совершил 

визит в три благочиния. На Святках 11 января 1964 года архиепископ Кассиан 

прибыл в Красноярск, где в храме Святой Троицы совершил торжественное 

всенощное бдение, а наутро — Божественную литургию, после которой произнёс 

поучение о смысле ангельской песни «Слава в вышних Богу, и на земли мир…», 

исполняемой в ночь Рождества Христова.546
 

В среду Светлой седмицы 6 мая 1964 года владыка Кассиан посетил Барнаул, 

где в Покровском храме совершил Божественную литургию, а за вечерним 

богослужением читал акафист Воскресению Христову. В субботу 16 мая владыка 

совершил всенощное бдение в Троицком храме Томска. После праздничной 

литургии 17 мая архипастырь произнёс проповедь, в которой поздравил прихожан 

со Светлым Христовым Воскресением, говорил о значении этого события в 

истории человечества, призывал людей хранить любовь и мир между собою и 

исполнять заветы Господа нашего Иисуса Христа547. 

Архиепископ Кассиан вёл замкнутый образ жизни, неохотно принимал 

посетителей. За время управления епархией он сблизился «с монахами – 

служащими собора, но прислушивался к советам уполномоченного»548. Пройдя 

много испытаний в своей жизни, владыка Кассиан был человеком очень 

осторожным в словах, действиях и поступках, к тому же ещё не утихла 

антирелигиозная волна, поднятая Хрущёвым. Владыка строго следил за своей 

корреспонденцией, содержание всех телеграмм из епархиального управления 

записывал в специальную тетрадь549. 

В 1963 году началось активное внедрение светских аналогов церковных 

таинств и обрядов. Так, в соответствии с указаниями, данными на июньском 

пленуме ЦК КПСС, уполномоченный Совета по Новосибирской области 

Александр Сергеевич Николаев выступил с предложением провести на кладбище 
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день памяти погибших советских воинов в Обкоме комсомола Новосибирской 

области, очевидно, переняв опыт служения панихид по воинам, погибшим на поле 

боя, чтобы использовать это мероприятие как средство патриотического 

воспитания молодежи550. 

Работа по внедрению в быт трудящихся новых советских обрядов в городе 

Новосибирске особенно усилилась во второй половине 1963 года. Инициаторами 

выступили работники Первомайского ЗАГСа и руководители Дома культуры 

железнодорожников. В этом районе города еженедельно проводилась 

торжественная регистрация браков, также вводилась торжественная регистрация 

новорождённых.  

Еженедельные торжественные регистрации браков начали проводиться также 

в Кировском, Октябрьском и Железнодорожном районах. В этих районах были 

открыты киоски по продаже цветов и сувениров, оборудованы банкетные залы с 

шампанским. Как правило, в совершении торжественных регистраций 

участвовали представители исполкомов, комитетов комсомола и профсоюзных 

организаций551. 

С октября 1963 года в Новосибирске было организовано 365 торжественных 

бракосочетаний, а в районах области — 110 таких бракосочетаний. Проведение 

светских обрядов стало шире освещаться в местных СМИ, особенно в газете 

«Вечерний Новосибирск» и по телевидению. В феврале 1964 года в городе 

Новосибирске открылся магазин для новобрачных. По решению промышленного 

Облисполкома в Центральном районе городе было запланировано открытие 

дворца бракосочетания552. 

В Новосибирске и Куйбышеве в дни «Масленицы» были организованы 

проводы «русской зимы», на Троицу был проведен «день берёзки». Также были 

организованы масштабные проводы молодёжи в ряды Советской армии553. 
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В 1964 году в городах и сёлах области было проведено 610 торжественных 

регистраций браков, 172 торжественные регистрации по случаю рождения детей. 

В городе Карасуке и в селе Ново-Луговое и некоторых других населенных 

пунктах впервые в области были проведены дни «памяти умерших», на кладбище 

на траурном митинге присутствовало свыше тысячи человек. Увеличилось 

количество прочитанных лекций по научному атеизму: за 9 месяцев 1963 года 

было прочитано 2299 лекций, за 9 месяцев 1964 года — 3210 лекций554. 

В 1963 году уполномоченный совета сообщал в партийные и советские 

органы о лицах, совершивших религиозные обряды в храмах Новосибирской 

области. Списки составлялись дифференцированно — по районам и по 

предприятиям, после чего рассматривались на совещании в идеологическом 

отделе обкома КПСС и с находящимися в списках проводилась индивидуальная 

работа на предприятиях555. 

В это же время в 1963 году в Новосибирске группа православных верующих 

пыталась сделать местом поклонения могилу умершего в 1937 году и 

перезахороненного в 1962 году из-за сноса Успенской церкви на городском 

кладбище митрополита Никифора (Асташевского). Поздно вечером на могиле 

Никифора собирались около 30–40 человек и проводили заупокойное 

богослужение, зажигая на могиле свечи и развешивая на деревьях листовки556. 

В связи с ужесточением политики партии в отношении к Церкви среди 

верующих распространялись апокалиптические настроения. Один из 

предводителей «истинно православных христиан» города Бердска, некто 

Савостин, сосланный в один из северных районов области, говорил 

уполномоченному Александру Николаеву: 

«В скором времени произойдет второе пришествие Христа, и в это время вся 

жизнь на земле и по всей вселенной погибнет и это будет в самое ближайшее 

время в этой седмице, т.е. в этой семилетке. Это предсказали пророки Исайя и 
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Даниил. В это время начнется страшное истребление людей, войны не будет, но 

люди погибнут в страшных муках от голода.  

Голод этот уже наступает сейчас, хлеба не хватает уже в этом году, скот 

остается без кормов. В Ичинском совхозе на голову скота приходится по 5-6 кг. 

Но страшный голод наступит в последующие два года. Все люди умрут от голода. 

Некому будет убирать трупы, на людей нападут дикие звери и будут терзать 

их»557. 

Повсеместно проводилась активная атеистическая пропаганда, по просьбе 

руководства Новосибирского отделения Союза писателей уполномоченным было 

проведено несколько консультаций с сибирским писателем Анатолием Ивановым, 

работавшим над романом «Тени исчезают в полдень», который после был 

опубликован в журнале «Сибирские огни» № 7–9 и 11558. 

Среди молодёжи встречались диссиденты с религиозным уклоном. Молодой 

юрист, недавно окончивший Московский университет, Валерий Максимович 

Раменский, уволенный по сокращению штата с молзавода Кировского района, в 

беседах с молодежью города неоднократно заявлял, что не согласен с политикой, 

проводимой партией и Советским государством. С целью иметь возможность 

более грамотно критиковать партию и государство он решил поступить в 

духовную академию559. Дальнейшая его судьба неизвестна. 

Случаев снятия священнослужителями сана и перехода на другую работу в 

Новосибирской области за период с 1960 по 1963 год зарегистрировано не было.  

В 1963 году от православных верующих уполномоченному поступило 11 

жалоб. Большинство из этих анонимных жалоб содержали требование открыть в 

Новосибирске в здании студии «Кинохроника» новую церковь560, однако, по 

представлениям уполномоченного, это было невозможно: «в то время когда 

священники Вознесенского собора укрывали от обложения подоходным налогом 
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свои доходы, полученные от выездов на квартиры умирающих, за что финансовые 

органы дополнительно обложили этих священников подоходным налогом»561. 

В конце 1963 года епархиальное управление было переведено в новое здание, 

так как дома, где проживали архиерей и другие служащие управления и где 

размещалось здание управления, подлежали сносу под застройку новыми жилыми 

домами. В связи с этим по просьбе архиерея епархиальному управлению взамен 

снесенных домов было разрешено приобрести три жилых дома562. 

В 1964 году на покои архиепископа Кассиана дважды совершалось 

нападение, вследствие чего он был вынужден 10 марта 1964 года издать 

распоряжение «о усилении ночной охраны» и соорудить поверх забора своего 

земельного участка колючую проволоку в три ряда563. С 20 мая 1964 года 

архиепископ Кассиан был переведён на Костромскую и Галичскую кафедру, где и 

скончался 20 марта 1990 года564. 

После постановлений Пленума ЦК КПСС «Об очередных задачах 

идеологической работы партии» в июне 1963 года и ЦК КПСС «О мероприятиях 

по усилению атеистического воспитания населения» от 2 января 1964 года 

атеистическая пропаганда в ряде районов Новосибирской области вновь 

усилилась, также усилился контроль деятельности религиозных обществ565. 

С 1960 по 1962 годы в Новосибирской и Барнаульской епархии были 

закрыты следующие храмы: 

1. Иннокентиевская церковь города Туран, апрель 1960 года566. 

2. Знаменская церковь Кемерово, сентябрь 1960 года567. 

3. Успенская церковь Новосибирска, 1962 год568. 

4. Великомученика Димитрия Солунского города Алейск, 1960 год569. 

                                                   

561 ГАНО. Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 76. Годовой отчет о работе уполномоченного Совета за 1963 год. Л. 18. 
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566 ЕАНМ. Ф. 1. Д. 6. Указы, распоряжения и приказы за 1960 год. Л. 19. 
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5. Покровский храм города Красноярска, 1962 год570. 

Хрущёвские гонения на Церковь имели для Новосибирской и Барнаульской 

епархии серьёзные последствия: имелись случаи отречения духовенства от веры 

под давлением со стороны органов госбезопасности; количество храмов и 

молитвенных домов сократилось с 54 до 36571 и оставалось неизменным до начала 

1980-х годов. Отношения уполномоченного по делам религии Александра 

Сергеевича Николаева с епархиальными архиереями были сложными, что часто 

приводило к конфликтам, следствием которых была частая сменяемость 

архипастырей на Новосибирской кафедре. 

 

 

 

§3. Церковно-государственные отношения в 1964–1972 годах  

С 23 июня 1964 года до начала января 1972 года Новосибирской и 

Барнаульской кафедрой управлял архиепископ Павел (Голышев)572. Первое 

богослужение на сибирской земле владыка Павел совершил 12 июля 1964 года в 

день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла в Вознесенском 

кафедральном соборе города Новосибирска. 

После назначения на Новосибирскую кафедру в июне 1964 года 

архиепископ Павел (Голышев) начал активную деятельность и вплотную занялся 

омоложением состава духовенства, делая упор на священников, имевших 

духовное образование. Так, например, настоятель собора иерей Александр 

Смолкин, не имевший духовного образования, был заменён священником 

Иоанном Кишкиным, окончившим духовную семинарию. Вместо пожилого 

священника Степанова по указу архиерея в штат кафедрального собора был 

                                                   

570 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 4. Д. 429. Статистические отчеты о зарегистрированных религиозных обществах, 

молитвенных помещениях и служителях культов по состоянию на 1 января 1963 г. по ф. № 1 /сводный - по СССР, 

по союзным республикам, краям и областям/ 1962. Л. 27. 
571 ГАНО. Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 76. Годовой отчет о работе уполномоченного Совета за 1963 год. Л. 21. 
572 Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Павел (Голышев) (1964-1972), архиепископ. // Сайт «Образование 

и Православие». URL: http://www.orthedu.ru/kraeved/novosibirskie_arhierei/3893-

arhiepiskop_novosibirskii_i_barnaulskii_pavel_golyshev.html (10.07.2019). 



157 
 

зачислен окончивший духовную академию молодой священник Дмитрий 

Будько573. 

В начале 1964 года сгорела церковь в селе Шипуново Сузунского района, 

после чего община храма была снята с регистрации. Таким образом, на 1 января 

1965 года в Новосибирской области оставалось три действующих православных 

храма. Наибольшее количество верующих, посетивших в 1964 году православные 

церкви области, было зафиксировано в день Троицы: в этот день в соборе было 

около 2000 человек, в Ново-Луговинской церкви — более 500 человек574. 

Архиепископ Павел был требователен к духовенству и обязал всех 

священников носить бороды и длинные волосы, чего не было при прежних 

архиереях. Владыка Павел часто посещал приходы и совершал богослужения.  

В 1964 году в духовные учебные заведения жителями Новосибирской 

области было подано два заявления, одно из этих заявлений в Ленинградскую 

духовную Академию подал студент 1 курса Новосибирского государственного 

университета575. 

Архиепископ Павел всегда стремился совершать службу с наибольшей 

торжественностью, особое внимание уделяя церковному пению. В 1964 году в хор 

Вознесенского собора были привлечены артисты. В этом хоре состоял солист 

ансамбля Сибирского военного округа П. И. Лукьянов, о чём уполномоченным 

было сообщено в политическое управление Сибво. В соборе имелось два хора, в 

которых состояло 38 человек. Регентом первого хора был К. О. Павлючек 1922 

года рождения, учился в Новосибирской консерватории; регент второго хора — 

В. С. Новицкий. 

В январе 1965 года, через полгода после назначения архиепископа Павла, в 

Новосибирской епархии насчитывалось 13 священнослужителей, в том числе 7 

священников, из них с высшим духовным образованием – один человек, со 

средним духовным образованием – 4 человека. Один священник обучался заочно 

                                                   

573 ГАНО. Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 80. Годовой отчет о работе уполномоченного Совета за 1964 год. Л. 41. 
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в духовной академии, один — в семинарии. Не имел духовного образования 

священник Александр Смолкин, участник Великой Отечественной войны. Из 

четырёх диаконов один имел высшее духовное образование. 

Большинство священников Новосибирской епархии в своих проповедях 

использовали тексты посланий и проповедей патриарха Алексия и других 

проповедников, но некоторые священники избегали выступать перед 

прихожанами с проповедями. В своих беседах с верующими священники собора 

Иоанн Кишкин и Александр Смолкин призывали к борьбе за мир и к 

добросовестному отношению к труду. 

Архиепископ Павел стремился привлечь в Церковь новых прихожан. В 

беседе с профессором-невропатологом Куимовым, приехавшим к нему на 

консультацию, владыка Павел заявил: «Я знаю, что Вы атеист, но разрешите 

сказать Вам, несмотря на кажущуюся противоположность между религией и 

медициной, в них есть и общее – это любовь и человеку, забота о нем. Вы, врачи-

атеисты исцеляете плоть, мы священнослужители, лечим душу». Об этом 

профессор Куимов рассказал в своей статье «Медицина и религия», 

опубликованной в газете «Советская Сибирь»576. 

Новоназначенный архиерей часто совершал поездки по благочиниям 

епархии: за второе полугодие 1964 он успел посетить все административные 

центры областей, входивших в состав Новосибирской и Барнаульской епархии. 

Уже в первой половине августа 1964 года архиерей совершил поездку в 

Красноярское благочиние, посещал храмы Красноярска и Минусинска. На 

праздник Преображения Господня 19 августа он совершал литургию в 

Покровском храме Барнаула, затем посетил храмы Рубцовка и Бийска. В сентябре 

того же года преосвященный Павел предпринял объезд приходов Кемеровской 

области, посетил города Белово, Топки, Кемерово, Анжеро-Судженск и Тайга577. 

В октябре он посетил Троицкий и Петропавловский храмы Томска, а также 

Покровский храм посёлка Моряковский затон Томской области, после чего на 
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праздник Покрова Пресвятой Богородицы участвовал в престольном празднике 

Покровского храма города Барнаула578. Вторую половину ноября 1964 года 

владыка Павел посвятил второй поездке по приходам Кемеровской области, во 

время которой посетил города Киселёвск, Прокопьевск, Новокузнецк и 

Осинники579. 

Архиерей Павел, объезжая епархию, специально заезжал в село Шушенское 

и осматривал дом-музей В. И. Ленина. Впоследствии он говорил 

уполномоченному: «Владимир Ильич Ленин был вождем революции, но ведь он 

обвенчался с Надеждой Константиновной Крупской в церкви. Значит, он не был 

против религиозных обрядов»580. 

Сократилось количество детей из сельской местности, крещённых в 

Вознесенском кафедральном соборе. Если в 1963 году их было более 800, то в 

1964 году — около 600. Сокращению количества крещений, по мнению 

уполномоченного по делам религии, способствовало более широкое внедрение в 

городах и сёлах области светского обряда — торжественной регистрации 

ребенка581. Тем не менее, среди людей, крестивших своих детей, имелись 

представители интеллигенции: учителя, студенты ВУЗов, военнослужащие582. 

Со стороны владыки Павла и некоторых других представителей 

духовенства уполномоченный совета А. С. Николаев отмечал факты нарушения 

советского законодательства о культах. По его мнению, архиепископ Павел 

незаконно вмешивался в административно-хозяйственные дела храмов епархии583, 

что выражалось в следующем. 

Несмотря на то, что состав диаконов Вознесенского собора был полностью 

укомплектован, владыка без согласования с уполномоченным Совета приказал 

церковному совету зачислить в качестве иподиаконов, приехавших с ним Николая 

                                                   

578 Из жизни епархий. Новосибирская епархия // Журнал Московской Патриархии, 1964. № 12. С. 32. 
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Чугайнова, Владимира Шопина и Иоанна Стулова. Архиепископ Павел дал 

старосте собора следующие письменные указания: «Ознакомившись с 

заявлениями дьяконов Н. Чугайнова, В. Шопина и И. Стулова, предлагаю 

церковному совету на кафедру собора зачислить подавших настоящие заявления 

иподьяконами при кафедре собора и положить зарплату ежемесячно 150 руб. 

Принимая во внимание, что подоходный налог взыскан с них, по 19 января. 

Архиепископ Павел»584.  

В начале 1965 года архиепископ пригласил к себе членов церковного совета 

Вознесенского собора по вопросу сумм, отчисляемых епархиальному 

управлению. При этом он рекомендовал членам церковного совета не уменьшать 

отчисления, а присутствующий на этом совещании главный бухгалтер управления 

Попков предложил увеличить их на 20–30 тысяч рублей. В связи с выявленными 

фактами нарушения советского Законодательства о культах архиепископу Павлу 

и бухгалтеру управления уполномоченным было сделано предупреждение585.  

Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви А. С. 

Николаев настороженно следил за деятельностью владыки Павла на 

Новосибирской кафедре и при любой удобной возможности использовал против 

архиерея все имеющиеся у него средства. Так, Николаев получил от жительницы 

города Барнаула Моргуновой жалобу на архиепископа Павла. Моргунова 

обвиняла архиерея в том, что он не выполнил её требования и не отстранил от 

своих обязанностей священника и диакона Барнаульского собора, а с ней самой 

обошелся грубо. Эта жалоба была направлена на рассмотрение уполномоченного 

Совета по Алтайскому краю. С содержанием жалобы был ознакомлен 

архиепископ Павел586. 
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Обострение отношений с уполномоченным (1967–1969 гг.) 

Увеличение количества крещений в Новосибирском и Болотнинском 

районах уполномоченный объяснял активизацией деятельности молодых 

священников, направленных в эти храмы архиепископом Павлом587.  

Также были отмечены случаи, когда церковные советы, чтобы не 

записывать отца ребенка, так как это могло привести к проблемам на работе, 

состоящую в браке мать записывали как мать-одиночку. В 1967 году в 

Новосибирске, Черепаново, Бердске и ряде районов области были выявлены 

случаи, когда молодые люди носили нательные кресты не из религиозных 

соображений, а под влиянием некоторой моды588. 

Видя положительный результат своей деятельности, архиерей, тем не менее, 

неоднократно выказывал недовольство духовенством собора, указывая на то, что 

за последнее время значительно снизилась дисциплина священников. Многие из 

них уклонялись от исполнения треб. В связи с этим архиепископ произвел 

некоторые перемещения в должностях, в частности, заменил настоятеля собора. В 

январе 1968 года настоятелем собора был назначен протоиерей Владимир 

Пилинога 1908 года рождения, окончивший Вильнюсскую духовную 

семинарию589.  

Прежний настоятель собора священник Иоанн Кишкин 1938 года рождения 

в прошлом работал модельщиком на Алтайском тракторном заводе. В 1965 году 

он принял монашеский постриг, а позднее был освобожден архиепископом 

Павлом от обязанности настоятеля за то, что не смог добиться повышения 

дисциплины духовенства собора590. 

Некоторые священники собора подвергались каноническим прещениям. В 

1967 году архиерей отчислил из штата собора священника Павла Патрина 1939 

года рождения. Священник был очень близок к архиепископу Павлу, сопровождал 

его во многих поездках по епархии и даже в отпуск, а также был ключарём в 

                                                   

587  ГАНО. Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 103. Годовой отчет о работе уполномоченного Совета за 1967 год. Л. 5. 
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соборе. Архиепископ обвинил его в нарушении дисциплины и запретил в 

служении, после чего священник некоторое время пел в хоре собора. 

Священник Александр Смолкин 1926 года рождения, имевший 7 классов 

образования, в прошлом долгое время служил в рядах Советской Армии, до 1952 

года был заведующим делопроизводством Облвоенкомата. После демобилизации 

поступил на службу в собор псаломщиком, затем посвящён во диакона и 

священника591. 

В Ново-Луговскую и Болотнинскую церковь архиепископ Павел подобрал 

молодых энергичных людей, эти священники проявляли активность в работе с 

детьми и молодёжью. Священником Болотнинской церкви был назначен 

иеромонах Серафим (Александр Брыскин) 1931 года рождения, пострижен в 

монашество архиепископом Павлом. В своей деятельности иеромонах Серафим 

руководствовался наставлениями архиерея, стремился окружить себя близкими по 

духу людьми, пытался подчинить себе церковный совет, вёл активную проповедь 

среди детей и их родителей. 

Сразу после приезда в город Болотное иеромонах Серафим (Брыскин) начал 

активную деятельность, добился через архиерея назначения диаконом своего 

друга иеродиакона Дионисия (Ловцова), затем пригласил в Болотнинскую 

церковь служивших с ним ранее монахинь Филипову и Ярченко, организовав 

небольшую монашескую общину.592
 

Авторитарное поведение владыки Павла вызывало у уполномоченного 

Николаева тревогу, и в 1967 году он начинал собирать на архиерея материал, 

который впоследствии был использован против него. По сведениям Николаева, 

архиепископ длительное время добивался назначения служившего вместе с ним в 

Астраханской епархии священника Вячеслава Попова 1937 года рождения в 

Новолуговскую церковь и добился успеха своими действиями593.  

                                                   

591 ГАНО. Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 103. Годовой отчет о работе уполномоченного Совета за 1967 год. Л. 9. 
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18 августа 1957 - 4 июля 1968. Л. 10. 
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В 1967 году архиепископ Павел совершил поездку к родственникам во 

Францию. Кроме того, он, по своему обыкновению, объезжал приходы в 

различных благочиниях. В начале июля архипастырь посетил храмы Томского 

благочиния, в августе — Красноярское благочиние, в сентябре — алтайские 

приходы, а в конце ноября — Кемеровское благочиние594.  

Владыка Павел сотрудничал с уполномоченным и внимательно реагировал 

на его замечания и претензии, так, например, после замечания уполномоченного 

по поводу пострижения в монахи в архиерейских покоях, подобных случаев более 

не допускалось. 

Однако данная мера не ввела уполномоченного в «заблуждение», и он 

характеризовал архиепископа Павла как «человека властного, честолюбивого и 

хитрого»595, который продолжает проводить свою линию, направленную на 

подчинение его власти исполнительных органов церквей и на усиление проповеди 

среди молодежи. 

Собирая компромат на архиерея, уполномоченный также пользовался 

свидетельством некоторых священников: «архиепископ очень деспотичен за 

малейшее высказывание, которое противоречит его воле он притесняет 

духовенство, изгоняет со службы. Так, например, невзлюбил он диакона собора 

Евдокимова, священников Будько и Патрина бывшего старосту собора Черемных. 

Черемных Павел запретил даже принять кочегаром собора, не дав ему на это 

«благословение». 

Несмотря на тяжелое положение в семье пожилого диакона Евдокимова, 

дочь его болеет раком, жена также находиться в тяжелом состоянии Павел 

запретил Евдокимову службу в соборе, а в Новосибирске у него имеется свой 

барак»596. 

Наблюдая усиление власти новосибирского архиерея, А. С. Николаев 

подключает региональных уполномоченных к работе по сбору сведений, 

                                                   

594 Из жизни епархий. Новосибирская епархия. // Журнал Московской Патриархии, 1968. № 1. С. 26. 
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компрометирующих архиепископа Павла, некоторые из которых приведены 

далее. 

По сообщению уполномоченного совета по Кемеровской области, 

архиепископ Павел вмешивался в административно-хозяйственную жизнь 

церковных приходов, стремился заменить неугодных ему членов церковных 

советов. «17 апреля 1967 года архиерей вызвал к себе церковный совет и 

ревизионную комиссию прихода из города Осинники. В заключение беседы 

заявил: «Я вызвал вас чтобы объявить, что бы вы сейчас же подали заявление и 

ушли в отставку если вы это не сделаете, буду ходатайствовать через 

уполномоченного и Москву что бы вас отстранили»597. 

Из сообщения уполномоченного совета по Алтайскому краю «Архиепископ 

Павел 18 февраля 1967 года прибыл в церковь города Рубцовска его 

сопровождала группа прислужников в количестве 10 человек. Во время службы 

Павел обратился к прихожанам и говорил о том, что верующих в приходе много и 

один священник не в состоянии удовлетворить их религиозные потребности 

поэтому в церкви нет ежедневной службы, ибо верующие, оберегая священника 

от перегрузки, крайне редко обращаются к нему за исполнением религиозных 

обрядов. 

После окончания богослужения Павел, а затем секретарь епархиального 

управления иерей Николай Чугайнов обратились к священнику Коленде и 

старосте Нечанову с требованием о втором священнике. Коленда и Нечанов 

отказались сразу поддержать это требование архиерея, заявив, что им надо 

посоветоваться с членами двадцатки и они сами считают, что одного священника 

для Рубцовка вполне достаточно, а содержать второго не позволяют доходы 

храма. 

Возражения Нечанова и Коленда вызвали нервозность у архиепископа, в 

раздраженной форме он дал понять, что если они его не послушаются, то их 

личная судьба зависит от него, священник Коленда был снят Павлом»598. 
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В сообщении уполномоченного совета по Томской области Чернова 

сказано: «во время посещения архиепископом Павлом в 1967 году церквей города 

Томска каждый церковный совет для встречи архиерея и его приближенных 

выделил по 300 рублей»599. В этом донесении в Москву уполномоченный сетует 

на то, что церковные советы продолжали выделять приходские средства для 

встречи архиерея, хотя уполномоченный запрещал это делать. 

Владыка Павел стремился окружить себя молодыми людьми, устраивая их 

на всевозможные вспомогательные должности в соборе или епархиальном 

управлении. Секретарем епархиального управления являлся молодой священник 

Николай Чугайнов 1939 года рождения. Экспедитором епархиального управления 

был назначен Пётр Прудников 1949 года рождения, его брат Валентин был 

назначен иподиаконом архиерея. Также на должность иподиакона был назначен 

18-летний юноша Владимир Мошанов, который ушел на работу в собор с 

промышленного предприятия. В качестве кочегара епархиального управления 

был назначен Иван Сокур 1944 года рождения, также исполнявший обязанности 

иподиакона600. 

На службу иподиаконами также были привлечены Юрий Севостьянов 1949 

года рождения, Николай Энерт 1943 года рождения и Николай Карпов 1949 года 

рождения. Братья Прудниковы и Карпов были родом из семей священников, 

остальные юноши не были в прошлом связаны с духовной средой. 

Прослуживших некоторое время в Епархиальном управлении молодых 

людей архиерей рекомендовал для поступления в духовные семинарии. 

Духовенству иногда удавалось привлечь в духовные учебные заведения молодёжь 

с производства. Так, в 1968 году в Ленинградскую духовную семинарию поступил 

Юрий Лопатков, который ранее работал на металлургическом заводе имени 

Кузьмина техником-конструктором601. 
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Архиепископ Павел в проповедях в Новосибирском соборе неоднократно 

говорил: «Верующие христиане, плачьте о своих детях, вы отвечаете за них перед 

Богом. Дети сейчас не верят в Бога, не почитают своих родителей, они 

насмехаются над верующими отцами и матерями и не думают, что попадут в ад. 

Вы, родители, должны поставить детей на путь истинный и приобщить их к вере. 

Вы должны отвечать за них перед Богом»602. 

Одним из наиболее близких людей к архиепископу Павлу был его келейник 

Григорий Кравец, архиереем он был пострижен в монашество. После 

демобилизации из рядов Советской армии сразу же поступил на службу в 

епархиальное управление в качестве келейника. В 1967 году был посвящён в сан 

диакона и назначен в кафедральный собор603.  

Архиепископ планировал поставить священника Александра Пивоварова 

настоятелем Вознесенского собора в Новосибирск604. По сообщению 

уполномоченного совета по Томской области Чернова, отец Александр в одной из 

церквей Томска пытался организовать группу молодёжи по обучению основам 

православной веры, но при помощи мер, принятых уполномоченным, эта группа 

сразу же была распущена. 

В связи с данным инцидентом в беседе с архиереем 16 февраля 1968 года 

уполномоченный Николаев посоветовал ему не рекомендовать для регистрации 

духовенство, которое неоднократно нарушало советское законодательство о 

культах. С этим предложением уполномоченного архиерей согласился. В той же 

беседе архиепископ Павел ещё раз высказал своё мнение о неудовлетворительном 

положении Русской Православной Церкви. Также он отметил, что «патриарх 

Алексий очень стар, ему было предсказано еще в молодости, что он умрет, когда 

ему исполнится 90 лет и он верит в это предсказание, а у него нет настоящего 
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преемника. Когда умирал патриарх Сергей, то он сразу назвал своим преемником 

Алексия».  

Архиепископ Павел имел дружеские отношения с главой Грузинской 

церкви, который несколько лет назад передал ему свой разговор с патриархом 

Алексием относительно выбора преемника. Патриарх ответил, что ещё не принял 

решение о том, кто займёт его должность. Далее архиепископ указал, что Пимен 

имеет большой хозяйственный опыт и с большим успехом читает проповеди, но 

он не имеет ни светского, ни богословского высшего образования, но мог бы 

получить его, будучи настоятелем монастыря в Новгородской области. 

По мнению архипастыря, «Никодим для патриаршества слишком молод 

кроме того он не пользуется любовью верующих это якобы наблюдал сам Павел 

когда он был осенью прошлого года по приглашению Никодима в Ленинграде»605. 

По содержанию некоторых проповедей уполномоченный совета проводил 

беседы с архиепископом Павлом. Как отмечалось ранее, владыка Павел стремился 

совершать богослужения с наибольшей торжественностью. Особенное внимание 

он уделял хоровому пению, поэтому регент хора Новосибирского собора 

Константин Павлючек 7 января 1968 года был по представлению владыки Павла 

награжден патриархом Алексием I орденом святого князя Владимира III 

степени606, а в церковный хор собора из прихожан подобраны лучшие из 

солистов607. 

В январе 1968 года в Новосибирске состоялась встреча архиепископа Павла 

с епископами Иркутским Вениамином (Новицким) и Свердловским Климентом 

(Перестюком), которые приезжали в Новосибирск на именины владыки Павла. 

Новосибирский архиерей выезжал в Свердловск для ответного визита и встречи с 

архиереем Свердловской епархии608. Кроме того, в январе 1968 года архиепископ 

посетил Красноярск, Барнаул и Томск609. 
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В 1968 году уполномоченный Александр Николаев устанавливает факт 

того, что среди обслуживающего персонала Вознесенского собора правящим 

архиереем 6 человек было пострижено в монашество. В своё время в 

Епархиальном управлении имелся свой местком, на отчётно-выборном 

профсоюзном собрании которого обсуждался вопрос о том, как усилить 

религиозное воспитание населения города. По представлению уполномоченного 

данный местком немедленно был распущен, с рядовым обслуживающим 

персоналом профсоюзные организации должны были провести воспитательную 

работу, но фактически эта работа не проводилась610. 

Рядовые служащие отказывались вступать в профсоюз, но охотно 

принимали монашеский постриг. Особенно заметно это на примере Болотнинской 

церкви, настоятель которой иеромонах Серафим (Брыскин) привлёк на службу в 

церковь 9 близких ему людей, четверым из которых было от 20 до 25 лет, и все 

они были пострижены в монахи. Иеромонаху Серафиму удалось привлечь к 

участию в богослужении около 10 подростков. Будучи заняты в церковном хоре, 

они систематически пропускали из-за церковной службы школьные занятия по 

субботам611.  

Определённое влияние на часть населения имели церковные активисты, 

проживавшие в городах и сёлах области. В сёлах ими становились 

преимущественно старики, бывшие старосты, священнослужители, монахи давно 

закрытых монастырей, в Новосибирске — служащие собора и Епархиального 

управления, среди которых было немало молодёжи. Такое положение дел очень 

обеспокоило уполномоченного612. 

При сокращении общего количества крещений в области тревожным для 

уполномоченного являлось увеличение крещений школьников и взрослой 

молодежи. Имелись случаи крещения «октябрят» и пионеров, из чего следовало, 

                                                   

610 ГАНО. Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 117. Годовой отчет о работе уполномоченного Совета за 1968 год. Л. 7. 
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что Новосибирское Епархиальное управление одним из главных направлений в 

деятельности видит работу с детьми и молодёжью613. 

Многие районные ЗАГСы вели под руководством райгорисполкомов. 

работу по внедрению безрелигиозных обрядов, таких как торжественная 

регистрация браков и торжественная регистрация детей. Большую работу в этом 

направлении проводил Новосибирский дворец бракосочетаний614. 

Тем не менее, уполномоченный сетует на то, что масштаб проводимой 

работы по внедрению в быт трудящихся безрелигиозных обрядов всё ещё 

недостаточен. По линии общества «Знания» очень редко читались лекции и 

проводились беседы, в которых популяризировались светские обряды и 

подвергались критике религиозные праздники615. 

Имелись случаи, когда комсомольцев отпевали в храме: «весной 1967 года 

на охоте случайно был убит инженер, комсомолец сотрудник одного научно-

исследовательского института Ведерников. Хоронили его в с. Ново-Луговое, где 

живут родители Ведерникова. На похороны приехал коллектив института. 

Несмотря на возражение жены Ведерникова – родственники настояли на том, 

чтобы отпеть усопшего в церкви. Такие случаи не единичны»616, — с тревогой 

отмечает уполномоченный. 

В некоторых районах Новосибирской области внедрялось проведение в дни 

поминовения усопших — «родительские дни». В течение ряда лет такой день 

проводился в Первомайском районе Новосибирска. 30 апреля 1968 года в этот 

день на Заельцовское кладбище приехало все руководство района. Кладбище 

было радиофицировано, траурный митинг открыл председатель райисполкома, 

который после короткого вступительного слова рассказал присутствующим о 

простых людях, захороненных на кладбище, о знатном машинисте, о враче, 

спасшем многие жизни, об учителях, воспитавших многие сотни людей, и о 
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других захороненных здесь. Затем представители коллективов возложили на их 

могилы венки.  

Этот день был использован как средство патриотического воспитания. 

Многие присутствующие на кладбище люди плакали. Но, тем не менее, из 

вышеперечисленного уполномоченный делает неутешительный для себя вывод: 

«еще недостаточно разработан ритуал гражданских похорон, в нем не хватает 

эмоциональности»617. 

В 1968 году в Новосибирской епархии было зарегистрировано 40 

священников, 15 диаконов и 20 псаломщиков. За время управления епархией 

архиепископом Павлом произошло значительное омоложение состава 

духовенства, повысилось число священников, имеющих духовное образование.  

При епископе Донате почти все священники и диаконы имели возраст от 60 

до 70 лет, большинство из них не имели духовного образования, в 1968 году 50% 

священников и диаконов было моложе 40 лет и только 19% старше 60 лет. Имели 

высшее духовное образование — 37%, среднее духовное образование — 44%618. 

Всё православное духовенство епархии можно было разделить на две 

группы. Первая группа — наиболее многочисленная часть священников и 

диаконов, которые прослужили в епархии много лет, были настроены лояльно 

советской власти и действовали в рамках законодательства о культах.  

Вторая группа, меньшая, приехавшая с архиепископом Павлом из 

Астраханской епархии, была настроена более реакционно, часто нарушала 

законодательство о культах. К этой группе можно было отнести секретаря 

епархиального управления священника Николая Чугайнова, бывшего настоятеля 

Болотнинской церкви иеромонаха Серафима (Брыскина), настоятеля Ново-

Луговской церкви Вячеслава Попова619. 

Архиепископ Павел направлял людей в Болотное для тайного пострижения 

в монахи, а иеромонах Серафим (Брыскин) производил над ними данный обряд. В 
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связи с нарушением законодательства о культах уполномоченный совета А. С. 

Николаев поставил вопрос о снятии отца Серафима с регистрации, но 

архиепископ перевел его в Успенскую церковь города Бийска Алтайского края за 

время решения этого вопроса Советом620. 

Особое внимание уполномоченный уделял изучению проповеднической 

деятельности архиепископа Павла. Проповеди посещали научные сотрудники 

педагогического института и других институтов города. Как и ранее, в 

проповедях архиерея и других священников большое внимания уделялось 

вопросам морали, при этом всячески подчёркивалось превосходство религиозной 

морали над светской. Архиепископ Павел призывал верующих усилить 

религиозное воспитание родственников, воспитывать детей в православной вере. 

По содержанию отдельных проповедей Павла уполномоченный проводил с ним 

беседы и указывал ему на некоторые высказанные им положения, которые 

противоречат советскому законодательству, но архиерей оставлял данные 

замечания без внимания621. 

Несмотря на активную деятельность владыки Павла, ему не удалось 

привлечь на свою сторону духовенство церквей епархии, после чего он начинал 

назначать в Новосибирскую епархию близких ему людей из Астраханской 

епархии. Архиепископ Павел заменил настоятеля собора Иоанна Кишкина, 

лояльного власти человека, другим священником. Во время своего пребывания в 

Москве владыка Павел связывался по телефону со священниками Якуниным и 

Элишманом, а также оказывал архиепископу Гермогену и другим членам этой 

группы материальную помощь622. 

Открытое противостояние (1970–1972 годы) 

В 1969 году советские органы Новосибирской области и уполномоченный 

совета проделали большую работу по выполнению постановления Совета 

Министров РСФСР № 494 «Об усилении контроля за выполнением 
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законодательства о религиозных культах» и указаний совета по делам религий. 

Тем не менее, в том же году ещё более усилилась активность руководителя 

Епархиального управления архиепископа Павла (Голышева) и духовенства 

Православной Церкви623. 

Под влиянием архиерея в период с 1967 по 1969 год семь служащих собора 

постриглись в монахи. Среди постригшихся: хористка Н. А. Жеребцова 1919 года 

рождения; пономарь Н. Д. Гаюк 1939 года рождения; просфорницы Гайдай и 

Скала; сторож Казина 1901 года рождения; продавец церковной утвари А. А. 

Глебова 1929 года рождения; иподьякон Грошев. Упомянутая группа монахов 

была особенно близка архиепископу Павлу. Когда в собор на богослужение 

заходили молодые люди и осматривали храм, к ним подходили монахи и 

рассказывали о церкви, убеждали девушек и юношей чаще ходить в храм, вручали 

им молитвы, переписанные от руки624. 

В связи со строительством в 1969 году второй полосы дороги на улице, где 

находился Вознесенский собор, городской архитектор предложил церковному 

совету перенести здание крестильного помещения в другое место. Староста 

собора Чернецкий организовал среди верующих сбор подписей под заявлением по 

этому вопросу в Правительство. В качестве ответной меры Железнодорожный 

райисполком решением от 3 июля 1969 года отозвал Чернецкого из состава 

церковного совета и предупредил остальных членов церковного совета об 

ответственности за нарушение законодательства о культах625. 

На 1 января 1970 года в Новосибирской епархии оставалось 35 

действующих храмов626, в которых служили 48 священников и 24 диакона. Среди 

духовенства преобладали молодые люди: священники и диаконы моложе 40 лет 

составляли 54%, в возрасте старше 60 лет — 21%; из них высшее и среднее 

богословское образование имели 44 человека. Архиепископ Павел, как и раньше, 

стремился дистанцироваться от лояльных советской власти священников. Под 
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угрозой снятия сана он принудил уехать из Новосибирской епархии бывшего 

настоятеля Вознесенского собора иеромонаха Иоанна (Кишкина)627. 

Начиная с 1964 года, уполномоченный сообщал в совет о том, что 

архиепископ Павел сочувствует «враждебной экстремистской группе» 

архиепископа Гермогена (Голубева). В 1968 году на основании деятельности 

владыки Павла уполномоченный сделал вывод о том, что архиепископ является 

одним из руководителей этой группы, но всячески скрывает свою деятельность. 

Следовательно, по мнению уполномоченного, архиепископ Павел был более 

опасен, чем архиепископ Гермоген, который открыто выступал с изложением 

своих враждебных советской власти взглядов628. 

В ноябре 1964 года архиепископ Гермоген (Голубев) приезжал из Калуги в 

Новосибирск с визитом к архиепископу Павлу. В течение длительного времени 

они беседовали наедине. По распоряжению владыки Павла Новосибирское 

епархиальное управление оплатило 14 ноября 1964 года транспортные расходы 

архиепископа Гермогена629. 

В феврале 1965 года архипастырь Павел вызвал к себе из Астрахани юриста 

Аркадия Кузнецова. В беседе со служащими епархиального управления Кузнецов 

рассказал, что в прошлом работал на дипломатическом поприще и покинул 

прежнее место работы по настоянию архиерея для того, чтобы посвятить себя 

защите «русской церкви от наскоков правительства».  

В феврале-марте 1966 года Кузнецов в Новосибирском епархиальном 

управлении организовал перепечатывание заявления священников Николая 

Элишмана и Глеба Якунина в Президиум Верховного Совета СССР, статью 

диакона Анатолия Краснова-Левитина. Их набором занималась машинистка 

епархиального управления Машанова. Данные документы распространялись 

среди наиболее близких к архиерею людей. Статья Краснова была передана 

иеромонаху Иоанну Кишкину, но он не оказал архиерею поддержки630. 
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Архиепископ Павел 24 марта 1966 года по платёжному поручению через 

Госбанк сделал перечисление архиепископу Гермогену (Голубеву) на его текущий 

счёт в Сберкассу в размере 4850 рублей, но Госбанк не принял это перечисление. 

После этого архиепископ Павел, взяв из кассы епархиального управления 4300 

рублей и добавив от себя 550 рублей, 17 сентября 1966 года перевёл эти деньги 

владыке Гермогену по почте, указав в переводе, что деньги переведены за 

облачение, хотя фактически никакого облачения один архиерей другому не 

передавал631. 

Большинство духовенства епархии не поддерживала инициативную группу 

архиепископа Гермогена (Голубева). Однако архиепископ Павел (Голышев) давал 

высокую оценку владыке Гермогену, говоря, что последний мог бы занять в 

Церкви высокий пост, вероятно, патриарший престол. 

В Вознесенском соборе листовки сторонников Гермогена впервые были 

обнаружены 29 октября 1968 года, в них указывалось: «В 1961 году Алексеем был 

собран собор мнимых архиереев, на котором постановили и утвердили отдать 

пастырскую власть церкви в руки чиновников (атеистов). Уполномоченных и еще 

циркуляр от 8.XII-1961. № 1071 Алексей заставляет все духовенство быть 

доносчиками и предателями и попирать то, что в церкви одобрялось. Еще многие 

другие циркуляры Алексея также и «архиереев» приказывают пастырям церкви не 

противиться указаниям уполномоченных и исполнять их в противном случае 

строгий земной суд, снимается сан и лишается службы. С вышеуказанным 

согласились все служащие священства, почему в храме божьем современной 

России истинных священников нет, а есть энциклопедисты»632. Листовка из 

собора была передана архиепископу Павлу, а архиерей передал её 

уполномоченному Александру Николаеву. 

В беседе с архиепископом 5 января 1970 года уполномоченный отметил, что 

епархиальное управление, оказывая материальную поддержку верующим в 
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посёлке Колывань, нарушает советское законодательство о культах. Также 

уполномоченный рекомендовал владыке Павлу прекратить в Колывани 

религиозную деятельность, так как Колыванской храм был снят с регистрации 

ещё в октябре 1968 года. Архиепископ Павел заявил, «что он ничего не знал о 

постановлении совета по делам религий о снятии с регистрации Колыванской 

общины»633. 

Несмотря на болезненное состояние, архиепископ Павел в 1969–1971 годах 

много ездил по приходам епархии, в этих поездках его сопровождала постоянная 

группа иподиаконов. В большинстве приходов архиерею и его окружению 

преподносили подарки, устраивали торжественные обеды, на что в некоторых 

приходах затрачивалось по 500–700 рублей, из чего уполномоченный А. С. 

Николаев делает вывод о том, «что оставление Павла у руководства 

Новосибирским епархиальным управлением может принести только вред»634. 

Священник Вячеслав Попов в некоторых проповедях говорил, что «только 

он священник хозяин церкви и храм принадлежит ему»635. В беседе с 

представителем райисполкома Ломакиной отец Вячеслав заявил, что «по вине 

бывшего патриарха духовенство лишено всех прав в церкви, а оно должно 

руководить не только духовной, но и административно-хозяйственной 

деятельностью приходов»636. Настоятель Вознесенского собора иерей Владимир 

Пилинога также, несмотря на предупреждение райисполкома, вмешивался в 

административные и хозяйственные дела своего собора637. 

Вопреки сделанному предупреждению, владыка Павел в 1970 году 

продолжал «тайное», то есть сокрытое от уполномоченного, пострижение в 

монахи, за 1964–1970 годы им было пострижено более 20 работников собора. В 

1970 году владыка Павел в домашней церкви «тайно» постриг в монахи несколько 

человек: Грошева Леонида Кирилловича 1946 года рождения, просфорницу 
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собора Хохлову Раису Николаевну 1947 года рождения и уборщицу Нину 

Коновальчук 1939 года рождения638. 

Непосредственно перед Поместным собором 1971 года уполномоченный 

Совета А. С. Николаев пишет в своём очередном отчёте: «В период подготовки и 

проведения поместного собора архиепископ Павел может принести только вред. 

Поэтому нецелесообразно допускать Павла к участию в поместном соборе и 

оставить его у руководства Новосибирской епархией»639. 

В то же время архиепископ Павел (Голышев) не видит угрозы со стороны 

уполномоченного и считает, что последний относится к нему лояльно, о чём и 

сообщает в очередном отчёте в Патриархию: «удалось кое-где увеличить штат 

священнослужителей, без меры сокращённый несколько лет тому назад. Были 

проблемы с приходами в с. Колывань и Большой Улуй (Кр. Край). 

Много трудностей по управлению епархией происходит из-за того, что 

вследствие Положения об управлении Церковью 1961 года, в исполнительные 

органы попадают случайные люди, не пекущиеся о благе вверенного им храма, 

заботящиеся только о личной наживе и удовлетворении самолюбия, считающие 

себя неподчиненными церковной иерархии. 

Год прошёл удовлетворительно. Отношения с уполномоченными у 

архиепископа нормальные»640. 

Архиепископ Павел получил письмо от архиепископа Бельгийского 

Василия (Кривошеина), в котором давались советы с большой настойчивостью на 

Поместном соборе 1971 года добиваться отмены решений Архиерейского собора 

1961 года. Владыка Павел встречался с архиереями Вениамином (Новицким) и 

Климентом (Перестюком), которые также выступали против решений Собора 

1961 года. С ними он вёл переговоры о подготовке к Поместному собору 1971 

года. 

                                                   

638 ГАНО. Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 143. Годовой отчет о работе уполномоченного Совета за 1970 год. Л. 18. 
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В 1971 году в связи с подготовкой и проведением поместного собора 

архиепископ Павел и близкие к нему люди — бывший секретарь епархиального 

управления иерей Николай Чугайнов и настоятель собора иерей Владимир 

Пилинога — стремились привлечь на свою сторону всё духовенство епархии, 

добиваясь выступления всех священников за отмену решений Архиерейского 

собора 1961 года641. 

Однако только трое из 13 священников Новосибирской области поддержали 

антисоветскую линию архиепископа Павла, поэтому владыка допустил на 

епархиальное совещание в мае 1971 года только одного священника из 

Новосибирской области — настоятеля собора иерея Владимира Пилиногу, 

который полностью поддерживал его позицию.  

Не принимая во внимание предупреждение, сделанное в Совете по делам 

религий и уполномоченным совета, новосибирский архиерей на епархиальном 

собрании в мае 1971 года добился принятия решений, носивших реакционный 

характер. Данные решения предполагали отмену некоторых положений 

законодательства о культах, а также постановлений Архиерейского собора 1961 

года. 

В нарушение законодательства по указанию архиерея в Алтайском крае и 

Томской области был создан денежный фонд благочинных. Устанавливался 

порядок, при котором закупка всех предметов культа производилась не 

церковными советами, а духовенством642. 

Священники Дмитрий Будько, Павел Патрин, Александр Смолкин, 

протодьякон Олег Зырянов и другие полностью одобрили все решения 

Поместного собора 1971 года, утверждая, что «действующее положение о Русской 

Православной Церкви даст им возможность полнее заниматься духовной 

деятельностью»643. Тем не менее, будучи не согласны с архиереем по многим 
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вопросам, они не решались открыто высказывать архиепископу Павлу свои 

взгляды и делились этим лишь с уполномоченным Николаевым644.  

«Монастырь» архиепископа Павла 

Архиепископ Павел стремился создать в Новосибирске женскую 

монашескую общину, что противоречило советскому законодательству о культах. 

В течение нескольких лет архиерей в своей домашней церкви совершил постриг 

27 женщин. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны 

уполномоченного Совета Николаева, владыка Павел продолжал свою 

«незаконную»645 деятельность. 

В Вознесенском кафедральном соборе к 1971 году насчитывалось около 20 

монахинь, которые несли в храме различные послушания. В Новосибирском 

епархиальном управлении несли службу 6 монахинь. Монашествующие 

проживали группами по 4-5 человек. В соборе, по указанию архиерея, монахини 

во время богослужения стояли на постоянных предназначенных для них местах и 

старались ходить в монашеском облачении, как в храме, так и по городу. 

Архиепископ Павел с большим вниманием и участием относился к монахиням, 

приглашал их на богослужения в свою домовую церковь, на праздники устраивал 

угощение в епархиальном управлении, а также делал небольшие подарки, к 

примеру, в виде монашеских клобуков646. 

Представляется достаточно очевидным, что в начале 1970-х годов в 

Советском Союзе этой небольшой монашеской общине невозможно было 

существовать долгое время. Для ликвидации «противозаконной» деятельности 

епархиального управления в 1972 году, после перевода владыки Павла в Вологду, 

советскими органами и уполномоченным «были проведены специальные 

мероприятия и монашеская община перестала существовать»647. 
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Уголовное дело священника Николая Чугайнова 

В 1971 году был подготовлен и проведён судебный процесс над секретарём 

Новосибирского епархиального управления священником Николаем Чугайновым, 

который, по утверждению владыки Павла, был человеком, «пострадавшим за 

церковь»648.  

В газете «Вечерний Новосибирск» была опубликована полезная, по мнению 

уполномоченного Николаева, статья журналиста Шереметьева, «разоблачающая» 

отца Николая и его «покровителей». Материалы о «преступной» деятельности 

архиепископа Павла уполномоченным были переданы в следственные органы. С 

близкими к Павлу служителями культа «уполномоченным проведены 

индивидуальные беседы»649. 

В августе 1971 года правоохранительными органами была раскрыта 

преступная группа, которая занималась незаконной деятельностью в научно-

исследовательском институте электронных приборов и электромеханическом 

институте города Новосибирска. Следствие установило, что преступники на 

протяжении 1969–1971 годов систематически похищали и сбывали похищенные 

материалы (электрооборудование, листовое, кровельное железо, цинковые белила 

и другое) в Новосибирское епархиальное управление. Похищенные материалы 

были оформлены секретарём епархиального управления священником Николаем 

Чугайновым поддельными документами. В епархиальном управлении был 

произведён обыск, при котором было изъято большое количество похищенных 

материалов650. 

Бухгалтерской ревизией было установлено, что многие материалы, 

купленные отцом Николаем у преступников, были оформлены подложными 

документами. В епархиальном управлении были обнаружены бланки магазина-

салона «Приборы», в которых указывалось, что епархиальное управление 

закупило в этом магазине электрокотел, электропечь, вентиляторы и другое 
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оборудование на сумму 3400 рублей. Проверкой было установлено, что этого 

оборудования в магазине «Прибор» не было и никаких приборов этот магазин 

епархиальному управлению не продавал. На многих поддельных чеках значились 

цены, не соответствовавшие прейскурантам. Секретарь управления получал из 

кассы епархиального управления крупные денежные суммы без выписки 

расходных кассовых ордеров651. 

Архиепископ Павел в своих объяснениях уполномоченному факты 

нарушения бухгалтерского учёта, изложенные в акте ревизии, оправдывал 

спецификой учёта, установленного Патриархией для епархиальных управлений. 

Наличие фиктивных счетов, обнаруженных в епархиальном управлении, он 

объяснял жульничеством работников магазинов. 

Свои объяснения архиепископ Павел закончил следующими словами: 

«Очевидно ревизорам, составлявшим настоящий «акт», не известно, что епископ 

является полноправным и единственным управляющим во вверенной ему 

епархии, что даже патриархия может лишь только предлагать, подавать советы, 

но не властвовать в пределах данной епархии»652. 

Отец Николай Чугайнов являлся очень близким соратником архиепископа 

Павла. Он служил с архиереем в Перми и Астрахани. Владыка предполагал 

избрать отца Николая на Поместный собор 1971 года, но на это не дал согласия 

уполномоченный Совета, так как против отца Николая уже готовилось уголовное 

дело. Этот уголовный процесс нанёс сильный ущерб силам и здоровью архиерея, 

от которого он так и не смог оправиться. 

Как было установлено работниками Заельцовского райфинотдела 

Новосибирска, после ареста иерея Николая с августа по декабрь 1971 года 

архиепископ Павел распорядился выплачивать семье осуждённого его жалованье 

в полном объёме. На вопрос работников райфинотдела о том, на каком основании 

производится выплата жалованья человеку, привлечённому к уголовной 
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ответственности, архиепископ заявил, «что Чугайнов пострадал невинно за 

церковные дела из-за жуликов»653. 

В течение ноября-декабря 1971 года диаконы собора в присутствии 

архиерея часто поминали на ектенье «иерея Николая». После замечания, 

сделанного уполномоченным настоятелю собора, молиться за осуждённого 

прекратили. 

В 1974 году иерей Николай был отпущен из мест заключения и принят в 

клир Новосибирской епархии в качестве штатного священника Вознесенского 

храма города Белово Кемеровской области. Скончался 22 сентября 1994 года в 

сане протоиерея654.  

Перевод архиепископа Павла (Голышева) 

Для уполномоченного А. С. Николаева вопрос о переводе архиепископа 

Павла на другую кафедру представлялся решённым. После освобождения 

архиепископом Павлом Новосибирской кафедры уполномоченный намеревался 

через вновь назначенного архиерея провести ряд мероприятий, направленных на 

пресечение «противозаконной деятельности церковников»655. К примеру, 

Николаев предполагал ещё раз провести беседы с духовенством и членами 

исполнительных органов Православной Церкви в Новосибирске по вопросам 

законодательства о культах656. 

Об остроте конфликта между Николаевым и архиереем свидетельствуют 

следующие строки отчёта уполномоченного за 1972 год: «В начале 1971 года 

архиепископ Павел и его сторонники усилили свою экстремистскую 

подстрекательскую деятельность. Грубо нарушая законодательство, они 

распространяли провокационные слухи о якобы готовящемся закрытии 

новосибирского собора, призывали верующих требовать открытия новых церквей, 

распространяли всевозможные клеветнические документы, епархиальное 
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управление превратили в центр преступной деятельности. Павел выступал с 

подстрекательскими проповедями в соборе и других церквах»657. 

В начале 1972 года уполномоченный вместе с городскими и районными 

властями принял следующие меры: архиепископ Павел был вызван в 

Новосибирский горисполком, где ему было сделано строгое предупреждение; 

также руководство Железнодорожного райисполкома дважды беседовало с 

членами церковного совета и двадцатки. Им была разъяснена «провокационная 

деятельность сторонников архиерея распускавших среди верующих ложные 

слухи о якобы готовящемся закрытии собора»658. В начале февраля 1972 года 

архиепископ Павел (Голышев) был переведён на Вологодскую кафедру659. 

После этого власти пошли на небольшие уступки православным верующим: 

«Церковному совету собора было разрешено построить капитальную ограду. 

Группе верующих Колывани, по их просьбе, передается второй этаж дома»660. По 

мнению А. С. Николаева, проведённые мероприятия помогли нормализовать 

обстановку во всех храмах области, однако «небольшая группа сторонников 

Павла, в количестве 6–8 человек, продолжает распространять клеветнические 

документы, пытается убедить некоторых верующих в необходимости 

возвращения в Новосибирскую епархию архиепископа Павла. Но они получают 

отпор от большинства верующих»661.  
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ГЛАВА 5. НОВОСИБИРСКАЯ ЕПАРХИЯ В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1972–1988 ГОДЫ) 

 

 

 

§1. Административная деятельность в 1972–1979 годах 

В начале 1972 года ситуация на обширной территории Новосибирской и 

Барнаульской епархии была достаточно сложной. У предшественника епископа 

Гедеона архиепископа Павла (Голышева) с уполномоченным по делам религий 

сложились непростые отношения, имевшие характер противостояния, что 

неизбежно отражалось на церковной жизни. Вместе с тем владыка Павел 

пользовался большой любовью паствы за свою смелость в защите интересов 

Церкви, вследствие чего более осторожная политика выстраивания отношений с 

Советом епископа Гедеона сначала не вызывала одобрения у некоторой части 

верующих. Так или иначе, владыка Гедеон (Докукин) возглавлял Новосибирскую 

епархию со 2 февраля 1972 до 26 января 1990 года662. 

К 1972 году общая площадь Новосибирской епархии составляла более 3-х 

миллионов квадратных километров с населением около 15 миллионов человек. На 

территории епархии было 35 действующих храмов, в них служили 66 

священников, 5 протодиаконов и 18 диаконов663.  

После назначения и прибытия на место службы новому епископу пришлось 

столкнуться с враждебным отношением некоторых священников. 

Уполномоченный А. С. Николаев пишет в своём отчёте за 1972 год: «В прошлом 

часть духовенства, особенно люди, приехавшие в область вместе с архиепископом 

Павлом, выступала против законодательства о культах, настаивали на отмене 

решений архиерейского собора 1961 года. Наибольшую активность в этом 

                                                   

662 Митрополит Новосибирский и Барнаульский Гедеон (Докукин) (1972-1990).  // Сайт «Образование и 
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проявляли настоятель собора Владимир Пилинога, настоятель Новолуговской 

церкви Вячеслав Попов. Эти люди враждебно отнеслись к назначению нового 

архиерея. Пилинога в присутствии других священников заявил: «Гедеон 

коммунист, имеет партбилет, приехал в Новосибирск, чтобы помочь местным 

органам власти закрыть собор». Священник Попов уже после отъезда 

архиепископа Павла призывал верующих всячески поддерживать архиепископа 

Павла, называя его лучшим архиереем русской православной церкви»664. В ответ 

на подобные высказывания Пилинога и Попов были переведены в другие 

приходы решением вновь назначенного архиерея. По мнению А. С. Николаева, в 

результате проведённой работы духовенство в области заняло политически 

лояльную позицию. С приездом нового архиерея изменился и характер 

проповеднической деятельности: «В своих проповедях епископ Гедеон 

неоднократно осуждал войну, которую ведут американские империалисты во 

Вьетнаме, агрессию Израиля на Ближнем Востоке, призывая верующих молиться 

за мир во всем мире»665. Также с церковного амвона архиереем и вновь 

назначенным настоятелем протоиереем Дмитрием Будько опровергались слухи о 

готовящемся закрытии кафедрального собора666. 

Слухи о закрытии собора не оправдались. Более того, «Епископ Гедеон внес 

предложение о строительстве вместо деревянного здания кафедрального собора 

на том же месте каменного храма. Это предложение было отклонено городским 

архитектором, его не поддержал и уполномоченный совета»667. Со временем, 

несмотря на противодействия властей, архипастырю удалось преобразить 

небольшой деревянный Вознесенский собор в храм, достойный статуса 

Новосибирска как столицы Сибири. 

В 1973 году была зарегистрирована община в рабочем посёлке Колывань. 

Уполномоченный снова отмечает, что «изменился характер проповедей. В них 

преобладает толкование библии. В Рождественской и других проповедях 
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епископа, настоятеля собора имеется обращение к верующим молиться за мир во 

всем мире, осуждается агрессивная политика империализма»668. 

«Под влиянием епископа Гедеона в Новосибирской области, а также в 

других благочиниях епархии за последнее время значительно увеличились взносы 

церквей в фонд мира»669. Общая сумма взносов епархиального управления и 

православных храмов, действовавших в Новосибирской области, увеличились 

приблизительно в два раза: с 50700 рублей в 1971 году до 100000 рублей в 1973 

году670. 

За патриотическую деятельность епископ Гедеон, настоятель Вознесенского 

кафедральным собора протоиерей Дмитрий Будько и председатель церковного 

совета собора Гончаров были удостоены получения наград фонда мира и 

почётных грамот. 

Владыка предпринимал попытки упорядочивания деятельности приходов в 

соответствии с государственным законодательством. «Епископ Гедеон отменил 

ранее существующую практику получения в епархиальном управлении 

церковных товаров духовенством, а не церковными советами. Епископ 

потребовал от благочинных строго соблюдать законодательства о культах»671. 

Уполномоченный отмечает, что «подавляющее большинство верующих 

православных церквей в Новосибирской области поддерживают епископа 

Гедеона»672. 

Новый управляющий повысил требования к духовенству епархии, больше 

внимания уделял продвижению молодых священников и часто посещал приходы. 

В 1973 году епископ Гедеон выезжал в приходы епархии 10 раз. В Барнауле он 

побывал 3 раза, в Рубцовске — 1 раз, в Томске — 3 раза, в Кемерово — 1 раз, в 

Красноярске — 2 раза. Выезды архиерея обычно были приурочены к церковным 

праздникам673. В 1972 году владыка Гедеон совершил девять хиротоний (шесть 

                                                   

668 ГАНО. Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 179. Годовой отчет о работе уполномоченного Совета за 1973 год. Л. 4. 
669 Там же. Л. 13-14. 
670 Там же. 
671 Там же. Л. 14. 
672 Там же. 
673 Там же. Л. 15. 



186 
 

священнических и три диаконских), для приходов Новосибирской области был 

рукоположен один священник и два диакона674. 

Во многом благодаря деликатной политике владыки Гедеона в отношении 

уполномоченного по делам религии удалось избежать закрытия нескольких 

храмов на территории Новосибирской епархии. Более того, осуществлялись 

ремонт и реконструкция существующих храмов, а также при наличии 

возможности открывались новые приходы. Политика епископа Гедеона, 

характеризующаяся более сдержанным отношением к властям, принесла Церкви 

больше пользы, чем непримиримая позиция архиепископа Павла. 

В 1974 году в связи с кончиной архиепископа Мефодия (Мензака) епископу 

Гедеону было поручено временное окормление Омской епархии. Он также 

принимал участие в отпевании владыки Мефодия, совершал богослужения в 

кафедральном соборе Омска и других приходах Омской епархии675. В том же году 

молитвенный дом в городе Белово Кемеровской области был перестроен в 

деревянную церковь, а также сооружён деревянный храм в городе Осинники 

Кемеровской области676. 

Время, в которое жил, трудился и совершал своё служение Богу митрополит 

Гедеон, было крайне непростым. Лишь теперь, по прошествии двух десятилетий, 

представляется возможным более объективно рассмотреть все аспекты 

архипастырского служения владыки, среди которых немаловажное значение 

занимает и его служение словом.  

Владыка Гедеон уделял особое внимание проповеди и проповедовал 

практически за каждым совершаемым им богослужением. Живое архипастырское 

слово глубоко трогало молящихся и напоминало им о сути празднуемого события, 

о том, что к принятию благодати Божией нужно готовиться молитвою и постом, 

нужно очищать себя покаянием и освящать принятием Святых Христовых Тайн.  
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Необходимо помнить, что проповедь в рассматриваемый период оставалась 

практически единственным способом донесения до людей благовестия о 

пришествии в мир Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Современному 

верующему человеку, а особенно молодому, находящемуся под влиянием 

разнообразной литературы на религиозную тематику, сложно представить 

трудности, с которыми приходилось сталкиваться православным верующим в 60–

70-е годы XX века в поисках какой-либо церковной литературы. 

В 1973 году в епархиальное управление и настоятелю собора поступило так 

называемое пасхальное послание «от архиепископа Феодосия». В нём 

указывалось: «В Христово воскресенье мы должны памятовать прежде всего о 

репрессируемых патриаршей православной церкви архиереях, о 

священнослужителях в темница, терпящих скорбь ради бога и благо 

устроительства церковной жизни. 

На основании Ленинского декрета атеистическая администрация 

недоброжелательно относится к церкви. Мы предлагаем всем верующим теснее 

сплотиться вокруг православной церкви и добиваться от власти свободы 

церкви»677. 

Послания архиепископа Феодосия, полученные епископом Гедеоном и 

настоятелем собора Дмитрием Будько, были решительно осуждены. В заявлении 

на имя патриарха по поводу письма Рослана Гедеон писал: «Получив открытое 

письмо Рослана, в котором он старается всячески очернить положение церкви в 

нашей стране и подвергает критике законодательство об отделении церкви от 

государства. Своим долгом, как епископ одной из крупнейших епархий, 

свидетельствую, что наша церковь спокойно существует. Мы полноправные 

граждане нашей страны и сами решаем дела нашей церкви»678. 

В 1973 году епископ Гедеон при поддержке духовенства провел ряд мер, 

направленных на ликвидацию последствий деятельности предыдущего архиерея, 
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архиепископа Павла (Голышева) и его сторонников. Была проведена перестановка 

в рядах духовенства. 

В проповедях епископа и священников разоблачалась противозаконная 

деятельность сторонников архиепископа Павла, организовавших сбор подписей 

под заявлениями с требованием возвратить в Новосибирскую епархию 

последнего. Владыка Гедеон и настоятель кафедрального собора Дмитрий Будько 

решительно осудили поступавшие в Новосибирскую епархию клеветнические 

документы. По рекомендации уполномоченного Совета Николаева, заявление с 

осуждением клеветнических писем епископ Гедеон направил в патриархию. 

По сообщению уполномоченного по Кемеровской области М. И. Сащенко, в 

городе Белово как валютчик и за другие преступления был арестован иеромонах 

Евтропий (Барановский)679 и осуждён на 4 года заключения, более 10 лет 

прослужив в Беловском храме. Иеромонах скончался в 1972 году в тюрьме. 

После судебного процесса над отцом Евтропием уполномоченный 

рекомендовал епископу направить благочинным указание с требованием строго 

соблюдать законность, не допускать вмешательства духовенства в 

административно-хозяйственную деятельность церквей, не подменять церковные 

советы, что и было сделано архиереем 25 сентября 1973 года. 

Отношения архиепископа Гедеона с уполномоченным по делам религии по 

Новосибирской области Александром Сергеевичем Николаевым были 

стабильными и неконфликтными, по свидетельству архиерея, уполномоченный 

«всегда доступно, глубоко-патриотично, убедительно разъяснял законодательство 

о культах»680. Отношения с уполномоченным по Томской области Г. П. 

Добрыниным, напротив, представляли для архиепископа «печальное исключение 

– тормозится строительство м/д в г. Асино, отказано в регистрации благочинного 

протоиерея Николая Бурдина»681. 

                                                   

679 ГАНО. Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 165. Годовой отчет о работе уполномоченного Совета за 1972 год. Л. 14. 
680 ЕАИМ. Ф. 2. Д. 9. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1979 год. Л. 3. 
681 Там же. Л. 4. 



189 
 

«В добрую традицию вошли встречи духовенства и церковных работников с 

уполномоченным Николаевым»682 для проведения бесед о советском 

законодательстве о культах в епархиальном управлении. На одной из встреч 

уполномоченного с духовенством А. С. Николаев рассказывал о новых усилиях, 

которые предпринимает Советское правительство в деле укрепления мира на 

земле и одобрил патриотическую позицию представителей Русской Православной 

Церкви. Примером для всех присутствующих он назвал миротворческую 

деятельность архиепископа Новосибирского и Барнаульского Гедеона как члена 

Президиума областного Комитета защиты мира и настоятеля кафедрального 

Вознесенского собора Новосибирска протоиерея Димитрия Будько683. 

Важным событием в жизни епархии стал визит главы Японской Автономной 

Православной Церкви митрополита Токийского и всей Японии Феодосия 

(Нагасима) в 1974 году. Митрополит Феодосий совершал богослужения в 

кафедральном соборе и знакомился с церковной жизнью епархии684. 

В 1974 году гостями Новосибирской православной общины были члены 

делегации Национального Совета Церквей Христа в США. В мае 1977 года 

Новосибирск посетила группа иностранных гостей во главе с Генеральным 

секретарем Европейской Федерации Лютеранской Церкви Паулем Ханзеном685.  

В июле 1978 года на богослужении в кафедральном соборе присутствовала 

делегация из Либерии, в составе которой находились члены правительства этой 

страны и работники министерства народного просвещения, являющиеся 

одновременно и религиозными деятелями Баптистской церкви Либерии. В честь 

высоких зарубежных гостей в Епархиальном управлении Новосибирска был 

организован дружественный приём686. 
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В то же время в городе Барнауле в 1978 году образовалась религиозная 

группа под предводительством Игнатия Лапкина, которая существует и по сей 

день. Члены группы называли духовенство «не возрождённым», но принимали 

Святые Дары, не признавали совершения треб, не поминали усопших. 

Последователи Игнатия Лапкина признавали лишь так называемое «Живое 

Слово», богослужение на церковнославянском языке критиковалось ими. Также 

группа поддерживала священника Димитрия Дудко, «который никогда не 

выступал против советской власти, но как священник вел борьбу с безбожием»687. 

 

 

 

§2. Храмостроительство при архиепископе Гедеоне (Докукине) в 1980–

1987 годах 

В 1980-е годы в Новосибирской епархии отчётливо проявлялся кадровый 

дефицит духовенства. Духовные школы направляли мало выпускников в 

Новосибирскую епархию, и, напротив, некоторые сибиряки, окончившие МДС, 

устраивались в центральной части Советского Союза, что отрицательно 

сказывалось на кадрах епархии688.  

Кандидатов во диакона приходилось выбирать из лучших алтарно-

клиросных послушников храмов епархии, а кандидатов во иереи — из опытных в 

священнослужении диаконов. Как правило, те и другие кандидаты в ставленники 

должны были сдавать экзамен специальной экзаменационной комиссии при 

Епархиальном управлении по Церковному Уставу, знанию Священного Писания 

и законодательства о культах. После хиротонии ставленники проходили практику 

при соборах епархии и после этого направлялись для служения на приходы689. 

Кроме того, архиепископу иногда приходилось сталкиваться с фактами 

игнорирования просьб о выдачи регистрации священникам со стороны 

                                                   

687 ЕАИМ. Ф. 3. Д. 3. Войтович Николай, протоиерей. Отчёт и рапорт за 28 декабря 1978 год. Л. 5. 
688 ЕАИМ. Ф. 2. Д. 10. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1980 год. Л. 3. 
689 ЕАИМ. Ф. 2. Д. 11. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1981 год. Л. 7. 
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уполномоченных, несмотря на то, что назначенные клирики с детских лет 

находились в Церкви и были хорошо известны духовенству и верующим либо 

были направлены Учебным комитетом Московской Патриархии по окончании 

Духовных школ, где зарекомендовали себя наилучшим образом. Такое отношение 

со стороны уполномоченных сохранялось до конца 1980-х годов и сказывалось на 

взаимоотношениях с архиереем, о чём он сообщал в своих отчётах в 

Патриархию690. 

Среди духовенства монашество было представлено слабо, что 

представляется очевидным ввиду полного отсутствия монастырей на территории 

епархии. Монашество принимали в основном вдовые священники преклонного 

возраста. Например, один из старейших клириков епархии протоиерей Игорь 

Реморов 1907 года рождения в 1980 году по благословению патриарха Пимена 

был пострижен в монашество с наречением имени Макарий в честь Макария 

Великого691. 

В связи с 35-летием со Дня Победы у монумента погибшим воинам 

Новосибирска по традиции были возложены венки от духовенства и верующих, 9 

мая 1980 года во всех храмах епархии служились панихиды по погибшим 

воинам692. 

В конце 1982 года в Новосибирской епархии стало известно о кончине Л. И. 

Брежнева, во всех приходах совершались панихиды при большом стечении 

народа. Скорбь и траур по выдающемуся государственному деятелю и 

неутомимому миротворцу охватила всё духовенство епархии693. 

В 1983 году протоиерей Александр Пивоваров был привлечён Областным 

Народным судом Новосибирска к уголовной ответственности сроком на 3,5 года с 

отбыванием в лагерях заключенных строгого режима за «скупку и перепродажу 

нелегально издаваемой церковной литературы и церковной утвари»694.  

                                                   

690 ЕАИМ. Ф. 2. Д. 16. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1986 год. Л. 8. 
691 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 1857. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Новосибирской области. 13 марта 1980 - 30 декабря 1980. Л. 9. 
692 ЕАИМ. Ф. 2. Д. 9. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1979 год. Л. 6. 
693 ЕАИМ. Ф. 2. Д. 12. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1982 год. Л. 9. 
694 ЕАИМ. Ф. 2. Д. 13. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1983 год. Л. 7. 
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«Суд проходил в ДК им. Дзержинского. Следствие представило пять 

случаев, когда батюшка мог обогатиться. Ему вменялась статья за спекуляцию… 

Вызваны были также священники, для которых батюшка покупал книги. Они 

подтвердили, что отец Александр отдал им эти книги по такой же самой цене. 

Многие люди в зале свидетельствовали, что батюшка просто дарил им 

«Молитвослов» или «Новый Завет». В заключительном слове защитник сказала, 

что следствие представило пять случаев, когда Пивоваров мог обогатиться и 

обвиняет его в спекуляции, но в ходе суда выяснилось, что он не только не 

получил прибыли, но даже не возместил себе положенных дорожных расходов. 

Ни о каком обогащении говорить не приходилось... Прокурор просил очень много 

— 15 лет. Мотивировал это тем, что если бы не было таких, как Пивоваров, 

покупателей, то издатели не пошли бы против властей и не напечатали бы книг 

больше, чем был официально разрешенный заказ… Судья вынес вердикт: три с 

половиной года…»695.  

Протоиерей Александр был освобождён досрочно в 1985 году, но 

архиепископ Гедеон предоставил ему право перехода в другу епархию, «чтобы не 

вызывать соблазна у духовенства и верующих»696. Протоиерей Александр погиб в 

автокатастрофе 12 мая 2006 года под Новокузнецком697. 

В Покровском соборе Тобольска 23-24 июня 1984 года впервые состоялась 

служба по случаю празднования Собора всех Святых в земле Сибирской 

просиявших в день памяти святителя Иоанна Тобольского, торжественное 

богослужение возглавил архиепископ Гедеон, которому сослужили епископ 

Омский и Тюменский Максим (Кроха) и представители духовенства всех 

благочиний Новосибирской и Омской епархий698. 

За годы управления Новосибирской кафедрой архиепископом Гедеоном 

произошли важные перемены в церковно-государственных отношениях. Развивая 

                                                   

695 Биография прот. Александра Пивоварова. // Сайт «Памяти протоиерея Александра Пивоварова». URL: 

http://www.a-pivovarov.ru/biography (03.11.2019). 
696 ЕАИМ. Ф. 2. Д. 15. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1985 год. Л. 5. 
697 Биография прот. Александра Пивоварова. // Сайт «Памяти протоиерея Александра Пивоварова». URL: 

http://www.a-pivovarov.ru/biography (03.11.2019). 
698 ЕАИМ. Ф. 2. Д. 14. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1984 год. Л. 10. 
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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 других стран.  

В середине 1980-х годов Новосибирскую епархию часто посещали 

делегации представители западного христианства. Так, в апреле 1983 года в 

епархиальном управлении состоялась встреча с религиозными деятелями США, 

на которой прошло обсуждение возможности совместной деятельности по 

укреплению мира в международном сообществе699. В сентябре 1984 года 

Новосибирск посетили сразу две делегации, главой одной из которых являлся 

видный общественный и религиозный деятель Билли Грэм700. В августе 1985 года 

новосибирский архипастырь принимал делегацию представителей религиозных 

общин Западного Берлина701. 

В связи с пожаром в МДА в 1986 году все приходы Новосибирской 

епархии, а также все священнослужители и многие верующие жертвовали 

денежные суммы на расчетный счет МДА. Значительные суммы были 

перечислены в Фонд помощи пострадавшим на Чернобыльской АЭС702. 

В 1987 году 7 ноября во всех храмах Новосибирской епархии в последний 

раз в истории Русской Православной Церкви были отслужены специальные 

молебны по случаю годовщины октябрьской революции 1917 года, на которых 

было зачитано послание патриарха к юбилею «Великого Октября»703. 

Как и в первые века христианства, богослужения к началу 1970-х годов 

зачастую совершались в частных домах. Первые попытки восстановления храмов 

и строительства новых были предприняты ещё архиепископом Павлом 
                                                   

699 ЕАИМ. Ф. 2. Д. 13. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1983 год. Л. 3. 
700 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 2813. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Новосибирской области. 15 февраля 1984 - 10 сентября 1984. 

Л. 8. 
701 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3037. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Новосибирской области. 17 января 1985 - 16 декабря 1985. 

Л. 15. 
702 ЕАИМ. Ф. 2. Д. 16. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1986 год. Л. 9. 
703 ЕАИМ. Ф. 2. Д. 17. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1987 год. Л. 5. 
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(Голышевым), у которого с уполномоченным по делам религий сложились крайне 

непростые отношения, имевшие конфликтный характер, что не лучшим образом 

отражалось на церковной жизни. Вместе с тем владыка Павел пользовался 

большой любовью у паствы за свою волевую позицию. Однако наиболее активное 

и успешное возрождение церковно-приходской жизни, а именно: образование 

церковных общин, открытие ранее закрытых храмов и строительство новых — на 

территории Новосибирской епархии стало возможным при митрополите 

Новосибирском и Барнаульском Гедеоне (Докукине). 

С первых дней пребывания в Новосибирске Владыка непрестанно заботился 

о перестройке и поддержании удовлетворительного состояния церквей. 

Несколько храмов удалось построить в конце 1970-х годов: 

1. В 1976 году в Новокузнецке построена новая церковь во имя Архангела 

Михаила вместо молитвенного дома704.  

2. В 1979 году в кафедральном соборе Новосибирска устроен новый придел 

в честь святого праотца Гедеона705. 

Также в 1978 году были предприняты попытки вернуть в рабочее состояние 

здание Троицкой церкви в посёлке Колывань Новосибирской области. В письме 

уполномоченного Совета НСО по делам религий при Совете Министров СССР 

первому секретарю Колыванского райкома КПСС указывалось, что «...в 

недопустимом состоянии находится здание бывшей Колыванской церкви, которая 

является памятником архитектуры. Оно простояло более 100 лет. Сейчас это 

здание разрушается и разворовывается. Подобное отношение к зданию бывшей 

церкви вызывает недовольство верующих и используется нашими врагами»706. 

                                                   

704 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 979. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Кемеровской области. 6 мая 1976 - 20 декабря 1976. Л. 4. 
705 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 1625. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Новосибирской области. 5 января 1979 - 5 ноября 1979. Л. 9. 
706 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 1397. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Новосибирской области. 6 февраля 1978 - 17 декабря 1978. 

Л. 20. 
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Самым же значительным событием в период управления владыкой 

Гедеоном Новосибирской епархией была реконструкция Вознесенского 

кафедрального собора Новосибирска. 

Определённые строительные работы в Вознесенском соборе 

осуществлялись по благословению предшественника епископа Гедеона — 

архиепископа Павла (Голышева). Владыка Павел писал Святейшему патриарху 

Алексию (Симанскому): «При Новосибирском Кафедральном соборе в истекшем 

году было сооружено новое кирпичное двухэтажное здание, в котором 

разместились, на первом этаже - служебные помещения, на втором - крещальня, 

стены, которой предполагается в 1971-м году полностью расписать». 

В 1972 году кафедральный собор был обнесён металлической оградой и 

окрашен как снаружи, так и внутри. Данные работы стали первыми шагами к 

крупному обновлению собора707. В 1973 году была произведена реставрация 

живописи, окраска внутренних стен и куполов собора, построены служебные 

помещения для хозяйственных нужд. 

Освящение новосооружённых алтарей Вознесенского кафедрального собора 

произошло 19 декабря 1976 года. Первоначально площадь алтарей была крайне 

мала. По благословению владыки Гедеона и при непосредственном участии 

прихожан старые деревянные стены были разобраны, а вместо них сооружены 

стены из кирпича. Между алтарями были устроены отдельные помещения для 

пономарей и клириков. В результате проведённых работ площадь всех трёх 

алтарей значительно увеличилась708.  

Согласно отчёту руководителя по строительным работам в Вознесенском 

Соборе протоиерея Димитрия Будько, с сентября по декабрь 1978 года были 

произведены ремонтные работы в помещении собора709. 

В Вознесенском соборе в воскресные дни и праздники всегда было 

многолюдно, и возникала проблема нехватки пространства. Для создания 

                                                   

707 ЕАИМ. Ф. 2. Д. 3. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1972 год. Л. 8. 
708 Из жизни епархий. Новосибирская епархия. // Журнал Московской Патриархии, 1978. № 2. С. 24. 
709 ЕАНМ. Ф.3. Д. 1. Будько Дмитрий, протоиерей. Рапорт за 10 января 1979 год. Л. 2. 
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возможности совершать таинство исповеди в отдельном храме было решено 

устроить новый храм в подвальном помещении под основным храмом. В 1979 

году за три месяца был сооружён и освящён 6 декабря того же года нижний храм 

в честь святого благоверного князя Александра Невского и Гедеона Праотца — 

небесных покровителей владыки Гедеона710. 

В декабре 1985 года было получено разрешение на ремонт и частичную 

реконструкцию здания собора711. В августе 1986 года были начаты работы по 

реконструкции Вознесенского собора712, в 1987 году — выстроены фундамент и 

несущие стены под колокольню, сама колокольня, её кровля, купол и его 

позолота713. 

На территории Новосибирской области ко времени начала свидетельства 

епископа Гедеона богослужение совершалось только в Никольском храме города 

Болотное. Этот деревянный храм многократно перестраивался и ремонтировался. 

В 1980 году в храме был установлен новый иконостас, вырезанный мастером М. 

И. Селезнёвым из Рубцовска714. 

После приезда владыки Гедеона ситуация с открытием и регистрацией 

приходов в Новосибирской области несколько улучшилась. В 1986 году был 

зарегистрирован приход в городе Черепаново. Для храма был переоборудован 

жилой дом, обустроенный силами прихожан в стиле традиций русского 

церковного зодчества715. 

Храм в честь Всех Святых Земли Сибирской просиявших был освящён 21 

июня 1987 года. В слове, посвящённом этому событию, владыка Гедеон говорил: 

                                                   

710 ЕАИМ. Ф. 2. Д. 9. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1979 год. Л. 4. 
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вопросам деятельности религиозных организаций по Новосибирской области. 16 августа 1986 - 24 октября 1986. 
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«Радуется и хвалится ныне Сибирь великая, находясь под молитвенным покровом 

святых своих. Радуется паства сибирская, имея предстателями пред Престолом 

Святыя Троицы великих молитвенников и всея Сибири чудотворцев: Иоанна, 

митрополита Тобольского, Иннокентия и Софрония, епископов Иркутских, 

праведного Симеона Верхотурского, мученика Василия Мангазейского и весь 

сонм Сибирских подвижников и новомучеников, которые ныне прилежно молятся 

о нас, совершающих светлое торжество в первом храме, посвященном их 

памяти»716. Первым настоятелем был назначен один из строителей храма Василий 

Луговских, который 26 мая 1987 года был рукоположен в Вознесенском соборе 

города Новосибирска в сан иерея.  

Кроме того, в 1978 году в городе Барабинске была зарегистрирована 

православная община, собиравшаяся за неимением храма в доме у Елизаветы 

Шарановой. Туда же по благословению архиепископа Новосибирского и 

Барнаульского Гедеона (Докукина) приезжали священники из Новосибирска. 

Необходимость открытия храма в городе заставила людей обратиться в 

администрацию за разрешением приобрести помещение. После получения 

разрешения на собранные общими усилиями деньги верующие приобрели дом на 

окраине города. В его дворе началось строительство молитвенного дома, который 

по благословению архиепископа Гедеона был освящён протоиереем Димитрием 

Будько 19 декабря 1982 года717. 

Покровский храм города Барабинска стал центром православной жизни для 

всех прилегающих районов, так как в то время на территории от Новосибирска до 

Омска не было ни одного действующего храма718. Настоятелем храма иереем 

Сергием Государкиным в течение ряда лет были открыты православные общины 

в следующих населённых пунктах: Куйбышеве, Татарске, Северном, Кыштовке, 

Венгерово, Чанах, Карачах, Каргате, Здвинске, Убинском, Багане. 

 

                                                   

716 Из жизни епархий. Новосибирская епархия. // Журнал Московской Патриархии, 1987. № 11. С. 38. 
717 ЕАИМ. Ф. 2. Д. 12. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1982 год. Л. 34. 
718 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 2782. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Алтайском крае. 26 января 1984 - 22 июня 1984. Л. 30. 
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Барнаульское благочиние 

В конце 1980-х годов по всему Алтаю начали строиться и 

восстанавливаться храмы, открываться приходы, возрождаться и возвращаться 

для всеобщего почитания святыни. 

Кафедральный собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы города 

Барнаула был сооружён в 1904 году. Главный престол был освящён в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы, боковые приделы — во имя благоверного князя 

Александра Невского и великомученика и целителя Пантелеимона. В 1939 году 

храм закрыли; была снесена колокольня и сброшен крест с купола, внутри здания 

разместился склад. В 1943 году богослужения в Покровском храме были 

возобновлены. 

Покровский храм стал вторым кафедральным собором Новосибирской 

епархии. В начале 60-х годов по благословению правящего архиерея настоятелем 

собора совместно с активными прихожанами велись ремонтные и 

восстановительные работы. 

В 1971 году был построен пятый, крестильный придел Покровского собора 

во имя святых равноапостольных Константина и Елены719. В 1972 году в храме 

был сооружён и вызолочен новый иконостас, 3 марта 1973 года епископ 

Новосибирский и Барнаульский Гедеон за вечерним богослужением в 

Покровском храме Барнаула огласил Указ Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Пимена о присвоении Покровскому храму статуса собора720. 

Среди храмов Алтая, открывшихся вовремя и после войны, но закрытых в 

1960-е годы, необходимо назвать церковь во имя великомученика Димитрия 

Солунского в городе Алейске. Практически сразу после закрытия храма 

прихожане стали ходатайствовать о его открытии, но их обращения не приводили 

к какому-либо результату. Лишь в 1981 году ситуация изменилась: был 

приобретён молитвенный дом, позднее переоборудованный в храм. Община была 

                                                   

719 ЕАИМ. Ф. 2. Д. 4. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1971 год. Л. 8. 
720 Из жизни епархий. Новосибирская епархия. // Журнал Московской Патриархии, 1973. № 9. С. 28. 
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зарегистрирована в 1983 году721. В 1984 году к храму были пристроены алтарь и 

притвор, начата реконструкция потолка и кровли722. В 1985 году реконструкция 

была завершена723. В 1986 году завершились работы внутри храма, был 

установлен новый резной иконостас, для которого были написаны новые иконы. 

Также была произведена установка нового купола, завершены работы по 

поднятию пола в храме, построены обширные служебные помещения724. 

Архиепископ Гедеон совершил чин освящения нового храма 13 января 1980 

года725 в честь святителя Николая в Славгороде. Лишь в 1979 году верующими за 

летний период был сооружён новый каменный храм (по типовому проекту) и 

построены все служебные помещения. В 1980 году на храм были установлены 

семь куполов, а в 1985 году восстановлен фундамент и завершены многие другие 

ремонтно-реставрационные работы в храме726. Святейший патриарх Пимен в 

своём докладе на торжественном заседании, посвящённом 60-летию 

восстановлению Московского Патриаршего престола 25 мая 1978 года, отметил 

открытие прихода в Славгороде как важное событие в жизни церкви727. 

Православная община в городе Камень-на-Оби появилась в 1978 году728. В 

1979 году верующие устроили молитвенный дом, первое богослужение в котором 

состоялось в канун Святой Пасхи 1979 года729; 3 декабря 1979 года владыка 

Гедеон совершил в новом храме всенощное бдение, а в праздник Введения во 

                                                   

721 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 2559. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Алтайском крае. 18 февраля 1983 - 23 декабря 1983. Л. 13. 
722 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 2782. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Алтайском крае. 26 января 1984 - 22 июня 1984. Л. 22. 
723 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3008. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Алтайском крае. 4 февраля 1985 - 2 декабря 1985. Л 8. 
724 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 16. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1986 год. Л. 10. 
725 Из жизни епархий. Новосибирская епархия // Журнал Московской Патриархии, 1981. № 4. С. 22. 
726 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3008. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Алтайском крае. 4 февраля 1985 - 2 декабря 1985. Л 10. 
727 Пимен Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на заседании, посвящённом 60-летию восстановления 

Патриаршества. // Настольная книга священнослужителя. Том 1 – М., 1977. С. 734. 
728 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 1366. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Алтайском крае. 4 января 1978 - 18 декабря 1978. Л. 50. 
729 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 1592. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Алтайском крае. 19 февраля 1979 - 29 июня 1979. Л 10. 
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храм Пресвятой Богородицы — чин освящения храма и Божественную 

Литургию730. 

В 1980-е годы в Алтайском крае началась организация и регистрация новых 

приходов в сельской местности. В 1986 году состоялась регистрация прихода в 

рабочем посёлке Тальменка731. Для его создания был арендован небольшой дом в 

качестве временного помещения, а в 1987 году дом был выкуплен и 

переоборудован под храм; осенью того же года был заложен фундамент нового 

храма и построена котельная. Над строительством храма работала бригада 

строителей из Новокузнецка, а также прихожане храма преимущественно 

пожилого возраста732. 

Среди деревянных храмов епархии выделяется Михаило-Архангельский 

храм города Рубцовска, который был впервые открыт с момента освящения 4 

февраля 1906 года до закрытия в 1937 году. Главный храмовый колокол был снят 

и увезён на переплавку, иконостас сломан, а иконы разграблены. Однако часть 

церковной утвари удалось спасти. Местные жители рассказывали, как одна из 

прихожанок храма тайно унесла часть утвари домой и сохраняла её до тех пор, 

пока храм не был открыт вновь. 

После Великой Отечественной войны прихожанами был поднят вопрос об 

открытии храма. После многочисленных обращений в различные инстанции 

разрешение было получено. Михайло-Архангельский храм начал действовать с 

апреля 1946 года733.  

Церковь постепенно приводилась в порядок: прихожане вынесли груды 

мусора, промыли стены, пол, принесли и установили иконы, соорудили 

временный иконостас. Художник Иван Рязанов создал иконы купола и выполнил 

одну из главных икон храма — распятие Христа. 

                                                   

730 Из жизни епархий. Новосибирская епархия // Журнал Московской Патриархии, 1984. № 6. С. 23. 
731 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 16. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1986 год. Л. 3. 
732 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3459. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченным Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций по Алтайскому краю. 24 февраля 1987 - 30 декабря 1987. Л. 9. 
733 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 84. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за 1 квартал 1946 г. т. 1. 

Л. 224. 
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При настоятеле отце Александре Бурдине стали расписывать среднюю часть 

храма. Появились иконы святых равноапостольных Елены и Константина, святых 

князей Владимира и Ольги, преподобной Марии Египетской и других. В 1986 

году были построены дополнительные боковые тамбуры, в которых появилась 

возможность совершать требы734. 

Томское благочиние 

В городе Томске в 1980-е годы имелось два храма, а по всей области — 

всего три. Основным храмом был старинный каменный Свято-Троицкий собор. 

История этого храма берёт своё начало в 1841 году. В 1982 году архиерейским 

чином освящены два престола в приделах великомученика Димитрия Солунского 

(правый) и священномученика Харлампия (левый)735. После ремонта, 

произведённого в том же году, в храме были заново расписаны стены и потолок. 

Работы по росписи были закончены через год736. В 1985 году на храме сооружены 

три купола737. Через год в приделе великомученика Димитрия Солунского был 

установлен новый иконостас и шесть новых икон, а также заасфальтирована 

территория церковной ограды738. 

Второй по значимости в Томске храм в честь святых превоверховных 

апостолов Петра и Павла был учреждён в 1901 году. 8 февраля 1940 года он был 

закрыт распоряжением советских властей. Церковь стала складским помещением 

— зернохранилищем Поросинского спиртзавода. Петропавловский храм был 

официально возвращён Русской Православной Церкви 19 октября 1944 года. В 

Крещенские праздники 1945 года в храме состоялись первые богослужения739. 

Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия I 

(Симанского) 23 мая 1967 года Петропавловскому храму было присвоено право 
                                                   

734 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 16. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1986 год. Л. 5. 
735 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 2375. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 
вопросам деятельности религиозных организаций в Томской области. 22 января 1982 - 21 декабря 1982. Л. 5. 
736 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 2604. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Томской области. 11 января 1983 - 9 ноября 1983. Л. 21. 
737 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3048. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Томской области. 6 мая 1985 - 26 июня 1985. Л. 9. 
738 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3279. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченным Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций по Томской области. 10 июля 1986 - 13 августа 1986. Л. 5. 
739 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д 12. Информационные отчеты уполномоченных Совета по РСФСР за IV квартал 1944 г. 

и I квартал 1945 г. Л. 17.  
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именоваться собором. В период 1950–80-х годов Петропавловский собор и Свято-

Троицкий храм были единственными действующими православными церквями 

Томска740. 

По сохранившимся архивным данным и воспоминаниям старейших 

прихожан храма, историю Покровского прихода города Асино можно вести с 

1974 года. К этому времени община верующих насчитывала около 200 человек. 

Поначалу община не имела собственных помещений для совершения 

богослужений, и духовное окормление производилось томскими священниками, 

прихожане специально приезжали на богослужения в Томск741.  

К 1974 году были зарегистрированы множественные обращения в местные 

органы власти с просьбами разрешить общине начало строительства 

православного храма. Эта инициатива не находила поддержки у представителей 

власти. Первоначально было не только отказано в праве начинать строительство, 

но и был наложен запрет на посещение верующих города Асино томскими 

священниками. С активными членами прихода проводилась идеологическая 

работа, престарелых и малограмотных людей уговаривали отказаться от подписей 

в заявлении на строительство храма742.  

Однако вскоре было получено разрешение на строительство. Рабочие 

приступили к строительству каменного храма в 1975 году. Был выполнен 

большой объём работ, в результате которых были возведены стены нового храма, 

но проверяющие, найдя формальные отклонения от проекта, приказали 

полностью разобрать кладку. Позже было дано разрешение возводить только 

деревянный храм. Обязательным также стало требование возвести здание храма 

таким образом, чтобы его внешний вид не выделялся среди прочих строений743. 

В 1976 году деревянный храм был построен трудами членов православной 

общины и добровольными помощниками. Каждый православный города Асино 

                                                   

740 Фаст М.В., Фаст Н.П., Нарымская Голгофа: Материалы к истории церковных репрессий в Томской области в 

советский период. - Томск; 2004. С. 432. 
741 ЕАИМ. Ф. 2. Д. 5. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1974 год. Л. 8. 
742 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 803. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Томской области. 2 января 1975 - 8 декабря 1975. ЛЛ. 1-4. 
743 Там же. Л. 20. 
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считал своим долгом внести посильное денежное пожертвование на созидание 

церкви. Со временем в храме был воздвигнут небольшой иконостас, потолки 

после особого разрешения были подняты до уровня 4-х метров с сооружением 

куполообразной части, а на крышу храма была установлена небольшая маковка, 

венчаемая восьмиконечным крестом744.  

В июле 1977 года была зарегистрирована вновь открытая Покровская 

община в городе Асино, куда были назначены священник Иоанн Кизюн и диакон 

Владимир Семёнов. Покровский храм был в то время единственным 

воздвигнутым заново на территории Томской области в послереволюционное 

время. В нём получали возможность участия в Таинствах и богослужениях, а 

также духовного окормления христиане Асиновского, Первомайского, 

Зырянского, Тегульдетского и Верхне-Кетского районов Томской области745. 

В 1981 году к бывшему ветхому молитвенному дому размерами 10 на 7 

метров соорудили такой же величины прируб, приподняв на 4 метра в высоту как 

новую, так и старую части храма. Затем в храме сделали чердачное перекрытие, 

утеплили его и, несмотря на осложняющие работу зимние условия Сибири, 

завершали возведение Покровского храма в городе Асино. Много трудов и 

энергии во всех делах строительства Покровского Асиновского храма приложил 

настоятель прихода священник Григорий Коберник, которого архиепископ Гедеон 

рукоположил в 1981 году746. В 1982 году храм был освящён архиепископом 

Новосибирским и Барнаульским Гедеоном747. 

Красноярское благочиние 

Красноярский край, самый большой по площади охватываемой территории 

в 2339,7 тыс. кв. км, на которой в 1979 году проживало 2,7 млн. человек, 

расположен в Центральной и Восточной Сибири. Храмы, открытые здесь в 1940-х 

                                                   

744 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 1005. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Томской области. 22 марта 1976 - 12 декабря 1976. Л. 44. 
745 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 1208. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Томской области. 6 января - 30 сентября 1977. Л. 59. 
746 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 2118. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Томской области. 19 февраля 1981 - 27 июля 1981. Л. 31. 
747 Из жизни епархий. Новосибирская епархия. // Журнал Московской Патриархии, 1983. № 8. С. 30-31. 
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годах, вновь закрывались в 1960–70-е годы, и к юбилею 1000-летия крещения 

Руси из 530 храмов, имевшихся здесь до революции, оставалось меньше 10. 

Вторым действующим храмом города Красноярска, построенным до 

революции, была Свято-Троицкая церковь. Данный храм был воздвигнут в 1840-х 

годах на старейшем кладбище города Красноярска. Главный престол храма 

освящён в честь Святой Троицы, боковой — во имя святителя Иннокентия, 

епископа Иркутского. После закрытия Покровской церкви Свято-Троицкая 

церковь до 1989 года являлась центром благочиния церквей Красноярского 

края748. 

Значительных реставрационно-строительных работ в Свято-Троицкой 

церкви не велось, однако во второй половине 1980-х годов при настоятелях и 

благочинных протоиерее Александре Бурдине и игумене Алексии (Кострикове) 

были построены обширное крестильное помещение и пристройка к зданию 

бывшей богадельни, в которой разместился зал для проведения собраний 

духовенства благочиния749. 

Старейшим храмом Новосибирской епархии была Успенская церковь в 

городе Енисейске, четырёхпрестольный каменный храм, который строился с 1793 

по 1843 год. В конце 1930-х годов храм постигла участь большинства 

православных церквей — он был закрыт, но 3 июля 1946 года церковь была 

передана в пользование верующих и в ней начались богослужения750. 

Существенные реставрационные работы в храме начались в начале 1980-х 

годов при настоятеле священнике Викторе Захарове. Под всю северную стену 

храма был подведён основательный фундамент, восстановлены ликвидированные 

несколько лет назад металлические стяжки между стенами. Данные меры 

предотвратили разрушение Успенской церкви. Тогда же был изготовлен 

металлический престол с рельефными иконами751. 

                                                   

748 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 19. Годовой отчет по Новосибирской епархии за 1989 год. Л. 2. 
749 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3010. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Красноярском крае. 28 января - 24 сентября 1985. Л. 23. 
750 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д 48. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за IV квартал 1945 г. т. 1. 

Л. 107. 
751 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 2561. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 
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 С 1 июля 1983 года настоятелем Успенской церкви был назначен иерей 

Геннадий Фаст. Активное миссионерская просветительская работа иерея 

Геннадия принесла свои плоды, при храме образовалась сплочённая община 

верующих, ведущих активную духовную жизнь. В 1986 году на храме было 

воздвигнуто 7 куполов, в том же году отреставрированы фасады752, в 1987–1988 

годах позолочен иконостас753. К празднованию 1000-летия Крещения Руси 

Енисейский краеведческий музей передал в Успенскую церковь старинный 

колокол голландской работы754. 

Кроме Свято-Троицкой церкви города Красноярска в Новосибирской 

епархии был ещё один храм, построенный в стиле русского классицизма, — 

Казанская церковь города Ачинска. Активные строительные работы в этом храме 

проводились в конце 1970-х и в начале 1980-х годов. При настоятельстве 

протоиерея Александра Пивоварова в 1979 году при храме была построен 

крестильный храм в честь Богоявления Господня, складские помещения и 

проведено центральное отопление, переоборудовано подвальное помещение. За 

активизацию приходской жизни местные власти потребовали перевода отца 

Александра Пивоварова из города, 20 ноября 1979 года он был вызван 

телеграммой в Новосибирск и вновь назначен секретарём епархии755. 

В 1980 году храм был полностью расписан756, 4 ноября 1982 года 

архиепископ Гедеон совершил освящение новосооружённых престолов в честь 

иконы Божьей Матери «Казанская» и великомученика Георгия Победоносца757. 

В конце 1979 года в городе Абаза Хакасской автономной области 

Красноярского края была зарегистрирована православная община. Во временном 

                                                                                                                                                                              

вопросам деятельности религиозных организаций в Красноярском крае. 11 января - 2 декабря 1983. Л. 29. 
752 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3238. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченным Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций по Красноярскому краю. 16 декабря 1985 - 14 ноября 1986. Л. 39. 
753 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3711. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченным Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций по Красноярскому краю. 15 марта - 11 ноября 1988. 22 л. 
754 ЕАНМ. Годовой отчет по Новосибирской епархии за 1988 г. С. 5. 
755 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 1594. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Красноярском крае. 25 января - 16 октября 1979. Л. 8. 
756 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 1825. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Красноярском крае. 7 апреля - 9 декабря 1980. Л. 23. 
757 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 2332. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Красноярском крае. 5 января - 10 ноября 1982. Л. 18. 
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арендуемом молитвенном доме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы 

службы совершали священники ближайшего прихода из города Абакана758. В 

1980 году в Благовещенской церкви была произведена реконструкция храма за 

счёт пристройки под алтарь размером 4,5 на 9 метров, от чего значительно 

увеличилась площадь храма; построены и другие служебные помещения759. 

Одним из крупнейших приходов Красноярского благочиния был Свято-

Никольский храм в городе Абакане – центре Хакасской Автономной области с 

почти 200-тысячным населением, по своему национальному состоянию 

преимущественно русским. Старый деревянный храм, построенный ещё в XIX 

веке миссионерами алтайской духовной миссии, не мог вместить всех верующих 

и находился в аварийном состоянии. Было выполнена отделка и роспись в 1982 

году. В 1980-м году на месте этого храма был построен кирпичный храм, 

освящённый архиепископом Гедеоном 18 декабря 1983 года760. 

Кемеровское благочиние  

Кемеровское благочиние Новосибирской епархии занимало наименьшую 

площадь среди всех благочиннических округов, хотя население Кемеровской 

области составляло почти 3 миллиона человек. Процент городского населения 

был наибольшим среди административных территориальных образований, 

входящих в состав Новосибирской епархии. 

Кузбасс являлся важнейшим промышленным центром СССР. Сразу после 

революции здесь были созданы крупнейшие предприятия угольной, 

металлургической и химической промышленности. Ещё более возросла роль 

Кузбасса в экономике страны вовремя и после Великой Отечественной войны. 

Местное население имело необходимость реализовывать свои духовные 

потребности, так как жизнь в данном регионе была затруднительной из-за 

                                                   

758 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 1594. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Красноярском крае. 25 января - 16 октября 1979. Л. 10. 
759 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 1825. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Красноярском крае. 7 апреля - 9 декабря 1980. Л. 13. 
760 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 2561. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Красноярском крае. 11 января - 2 декабря 1983. Л. 19. 
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сурового климата и тяжёлых условий труда, особенно среди шахтеров, которые 

каждый раз рисковали своей жизнью, спускаясь в шахту. 

Первая реконструкция Никольского храма города Кемерово велась 

поспешно, деревянные несущие балки потолка составлялись из сырого 

пиломатериала. Потолок храма стал постепенно провисать, что дало повод для 

второй реконструкции. В 1980 году был освящён новый крестильный храм в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы. В этом же году была улучшена отопительная 

система, соединявшая оба здания одной котельной без мотора и насоса. 

Ссылаясь на первый проект, где значился купол и колокольня, главный 

архитектор города Полтавцев лично от исполкома предложил, чтобы эти 

надстройки были не выше, чем был крест на старом деревянном храме, то есть 

1,65 м, и рекомендовал следовать этому варианту. Работы были начаты осенью 

1980 года. Председатель горисполкома Поспелов и секретарь Лазарев выражали 

своё негодование по поводу строительства храма. Инженерам-сварщикам, 

которые рисковали остаться без работы, приходилось скрываться от 

представителей власти. Зимой начались внутренние работы по обустройству 

храма, роспись притвора Никольского и крестильного храмов. К 20 декабря 1980 

года все работы были окончены761. 

Вторая реконструкция Никольского Храма в 1981 году коснулась 1/3 части 

храма и алтаря с заменой деревянных стен на кирпичные. Остальная часть этого 

храма была реконструирована таким же образом несколькими годами раньше. 

Теперь весь храм стал кирпичным с железобетонным потолком, с куполом и 

колокольней. Кровля над ним была перекрыта. Как храм, так и алтарь 

увеличились в размерах762.  

Никольский храм был освящён архиепископом Новосибирским и 

Барнаульским Гедеоном в сослужении духовенства Кемеровского благочиния 

Новосибирской епархии и священников из Москвы: архимандрита Евлогия 

                                                   

761 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 1846. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Кемеровской области. 5 февраля - 5 августа 1980. Л. 22. 
762 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 2093. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Кемеровской области. 2 марта - 24 ноября 1981. Л. 2. 
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(Смирнова) и протоиерея Вадима Смирнова (ныне — митрополит Кемеровский и 

Новокузнецкий Аристарх)763. 

В 1974 году православной общине Вознесенской церкви города Белово 

удалось добиться разрешения на перестройку обветшалого здания молитвенного 

дома в типовую деревянную церковь из бруса; были устроены купол и 

колокольня. Строительные работы были начаты при настоятеле протоиерее 

Николае Магницком (был заложен фундамент), а завершены новым настоятелем 

протоиереем Николаем Бурдиным764. 

Храм был освящён епископом Новосибирским и Барнаульским Гедеоном 6 

июня 1976 года765. 11 июня 1978 года архиепископ Гедеон совершил чин 

освящения новосооружённого иконостаса в Вознесенском храме города Белово 

Кемеровской области. Новый трёхъярусный иконостас был сооружен, украшен 

резьбой и вызолочен местными мастерами. Иконы для иконостаса были написаны 

по образцу икон XIX века священником Андреем Бурдиным766. В 1986 году храм 

был полностью расписан, отреставрировано несколько икон, установлен новый 

иконостас в крестильном храме767. 

В одном из крупнейших угледобывающих центров страны с населением 

более 250 тысяч человек, городе Прокопьевске, находилась деревянная церковь в 

честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1970-е годы данный храм находился в 

аварийном состоянии. В 1977 году владыка Гедеон направил туда протоиерея 

Александра Пивоварова для организации масштабной реконструкции. Спустя два 

года активной работы крестильный храм при Покровской церкви был освящён 

архиепископом Гедеоном 22 ноября 1979 года768. 

В течение полугода стараниями нового настоятеля протоиерея Николая 

Чугайнова, который был назначен в Покровский храм в 1981 году, на месте 
                                                   

763 Там же. Л. 4. 
764 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 5. Годовой отчёт по Новосибирской епархии за 1974 год. Л. 3. 
765 Из жизни епархий. Новосибирская епархия. // Журнал Московской Патриархии, 1977. № 2. С. 31. 
766 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 1386. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Кемеровской области. 14 марта - 17 июля 1978. Л. 17. 
767 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3254. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченным Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций по Кемеровской области. 11 декабря 1985 - 27 ноября 1986. 

Л. 56. 
768 Из жизни епархий. Новосибирская епархия. // Журнал Московской Патриархии, 1980. № 5. С. 21. 
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небольшого ветхого храма был построен новый, более просторный деревянный 

храм в честь Покрова Божией Матери, выполненный в виде креста. 

Строительство храма началось весной 1981 года769.  

На начало строительства нового храма 3 мая 1981 иереем Николаем 

Чугайновым в присутствии большой общины был совершил молебен. При 

закладке фундамента на одном из камней были высечены имя правящего архиерея 

и дата начала строительства. В течение всего лета 1982 года прихожане 

занимались внутренней отделкой церкви и малярными работами. Тем временем 

ежедневные службы во время строительства проводились в просторном 

крестильном храме, который был воздвигнут до начала строительства главного 

храма. 

Субботним вечером 23 октября 1982 года многие прихожане собрались в 

церкви, чтобы поприветствовать архиепископа Гедеона. Церковный староста В. 

А. Ведерников преподнёс архипастырю хлеб и соль. На следующий день, в 

воскресенье, перед началом божественной литургии были освящены престол, 

жертвенник и все здания при церкви. 

Литургия завершилась крестным ходом вокруг храма и окроплением внешних 

стен храма святой водой. Богослужение завершилось пением акафиста Покрову 

Пресвятой Богородицы770. В 1986 году были установлены новые иконы в 

иконостасе. 

История храма во имя Архистратига Божия Михаила города Новокузнецка 

начинается со строительства молитвенного дома в 1950-е годы. В 1973 году 

технической комиссией было принято решение о его реконструкции. Затем в 

течение лета 1973 года было заготовлено 200 тысяч штук кирпича для будущего 

строительства, а в 1975 году церковная территория была обнесена кирпичной 

оградой, под фундамент церкви выкопан котлован, возведены три кирпичных 

стены с сооружением временных перекрытий. Прежнее строение было снесено771. 

                                                   

769 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 11. Годовой отчёт по Новосибирской епархии за 1981 год. Л. 6. 
770 Из жизни епархий. Новосибирская епархия. // Журнал Московской Патриархии, 1983. № 8. С. 30-31. 
771 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 776. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Кемеровской области. 2 января - 11 ноября 1975. Л. 40. 
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 В 1976 году строительные работы продолжались: был закончен котлован 

под фундамент алтаря, сооружена алтарная стена, полусферическое потолочное 

перекрытие, пристроены пономарка и ризница, смонтированы крыша и три 

купола, уложены мозаичные полы, оборудованы клиросы, изготовлены входные 

двери. В сослужении многочисленного духовенства владыка Гедеон освятил храм 

и совершил в нём первую Божественную Литургию 21 ноября 1976 года772.  

С 1976 по 1979 год художником-самоучкой из Петропавловского собора 

Томска Серапионом Фёдоровичем Вепревым было написано 23 иконы для 

иконостаса храма. Свои работы он выполнял по старинной технологии: на 

кедровых щитах по левкасу с последующим покрытием позолотой и чеканкой. 

В 1978 году с мастерами из Москвы был подписан договор о реконструкции 

церковного иконостаса с последующим покрытием его сусальным золотом, а 

также об изготовлении резной арки с размещением на ней семи икон в круглых 

рамах. В этом же году было получено разрешение на строительство Крестильного 

храма, а также была сооружена колокольная башня (она использовалась как 

колокольня и пожарный резервуар)773.  

В 1979 году велись подготовительные работы для замены перекрытий в 

главном храме. Были изготовлены арочные металлоконструкции, из Прокопьевска 

были приглашены специалисты, которым предстояло изготовить главный купол 

диаметром 4 метра с окнами и четыре купола меньшего диаметра. С весны до 

осени 1979 года велись строительные работы по сооружению Крестильного 

храма, 21 ноября архиепископ Гедеон торжественно освятил новосооружённый 

храм в честь Рождества святого Иоанна Крестителя774. 

В 1981 году были выполнены работы по замене перекрытий в главном 

церковном здании, была решена проблема воздухообмена через купольные окна, а 

на чердаке смонтирована система воздухоотводных каналов с применением 

                                                   

772 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 979. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Кемеровской области. 6 мая 1976 - 20 декабря 1976. Л. 6. 
773 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 1386. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Кемеровской области. 14 марта - 17 июля 1978. Л. 7. 
774 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 1613. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Кемеровской области. 2 января - 16 ноября 1979. Л. 30. 
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электрических установок для принудительной вентиляции помещения в зимний 

период775. 

 В 1982 году строительные работы продолжались. Была создана галерея для 

размещения хора, под лестничными маршами которой сооружены служебные 

гардеробы и два свечных киоска. Также были устроены три наружных крыльца у 

входных дверей776.  

В 1983 году бригадой художников из Москвы под руководством Евгения 

Владимировича Тихомирова были выполнены иконы для иконостаса 

Крестильного храма и картины на тему Крещения Руси. Столяром-

краснодеревщиком Борисом Марковичем Джериховым были выполнены 

Распятие-Голгофа с предстоящими Божией Матерью и Иоанном Богословом, 

резная гробница для хранения Плащаницы и кресло на Горнее место777. 

В 1985 году был сооружен нижний храм в честь трёх Святителей778. В 1986 

году главный купол на храме был переделан из деревянного в цементно-

керамзитный, а в 1987 году проведено благоустройство церковной территории. В 

нижнем храме был устроен подвесной стеклянный потолок, стены облицованы 

керамической плиткой779. 

Первый деревянный храм города Мариинска был заложен в 1765 году, 

построен в 1767 году. В 1934 году храм был закрыт, здание снесено, а всё 

имущество расхитили. Последний настоятель храма протоиерей Иосиф Долматов 

был расстрелян в 1937 году. 

Новая деревянная Никольская церковь была перестроена из жилого дома в 

1980–1982 годах, её престол был назван в память о Никольском соборе. 

                                                   

775 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 2093. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Кемеровской области. 2 марта - 24 ноября 1981. Л. 4. 
776 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 2350. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 
вопросам деятельности религиозных организаций в Кемеровской области. 25 мая 1982 - 10 июня 1982. Л. 5. 
777 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 2580. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Камчатской и Кемеровской областях. 24 января 1983 - 21 

ноября 1983. Л. 27. 
778 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3026. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Кемеровской области. 17 января - 26 августа 1985. Л. 14. 
779 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3471. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций по Калужской, Камчатской и Кемеровской областям. 15 января 

1987 - 11 декабря 1987. Л. 38. 
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Православная община получила возможность приобщения к христианским 

таинствам. 

 Желание верующих построить церковь было настолько велико, что они не 

жалели ни средств, ни сил, ни своего личного времени, и ко дню регистрации 

общины 20 августа 1981 года была завершена полная реконструкция бывшего 

молитвенного дома. Все работы в этом храме возглавлял благочинный по 

Кемеровской области и настоятель этого прихода иерей Алексий Курлюта780. 

Торжественное освящение храма состоялось 22 мая 1982 года781. Храм был 

освящён архиепископом Новосибирским Гедеоном. На имя Архиепископа 

Гедеона поступила телеграмма от Святейшего Патриарха Пимена: «Очень 

радостно было прочитать телеграмму Вашего Преосвященства о постройке 

нового храма в городе Мариинске на Кузбассе. Да дарует Господь успех новой 

общине. Патриарх Пимен»782. 

Станционный поселок Тайга возник в 1896 году в связи со строительством 

Транссибирской магистрали. Первая деревянная Ильинская церковь, построенная 

ещё до революции в 1906 году на средства прихожан, относилась к благочинию 

железнодорожных церквей. В состав прихода на 1914 год входили священник и 

псаломщик, а число прихожан составляло более 1000 человек. В приходе имелись 

школа гражданского ведомства и церковная библиотека. В 1932 году церковь 

была закрыта, но после настойчивых просьб прихожан 3 мая 1946 года открыта 

вновь783.  

В 1978–1980 годах к деревянному зданию была сделана каменная 

пристройка, где разместились притвор, бухгалтерия, складские помещения, 

котельная. Затем была пристроена деревянная сторожка; в 1985 году основной 

храм разобрали. В 1986 году настоятелем храма был назначен выпускник 

                                                   

780 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 11. Годовой отчёт по Новосибирской епархии за 1981 год. Л. 6. 
781 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 12. Годовой отчёт по Новосибирской епархии за 1982 год. Л. 6. 
782 Из жизни епархий. Новосибирская епархия. // Журнал Московской Патриархии, 1983. № 3. С. 26. 
783 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 89. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за II квартал 1946 г. т. III. 

Л. 243. 
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Московской Духовной семинарии священник Игорь Лаврик, которому пришлось 

столкнуться с трудностями в строительстве церкви784.  

Почти год вопрос о реконструкции Ильинского храма оставался 

неразрешённым. Получив устное согласие на перестройку храма, церковный 

совет заготовил всё необходимое для строительных работ, а когда работы 

начались, местные органы власти запретили возведение кирпичных стен. 

Указания Совета по делам религий местными органами власти не 

воспринимались. Только после нескольких посещений Москвы процесс 

строительства продолжился вновь. В 1987 году на месте ветхого деревянного был 

выстроен новый кирпичный храм, рядом с которым сооружены просфорная и 

складские помещения785. 

Первая церковь в селе Осинники была возведена в 1866–1868 годах на 

средства купца Назара Куртегешева, приход составлял более 2-х тысяч человек. В 

1919 году церковь была разграблена и сожжена печально известной бандой 

анархиста Григория Рогова786. 

В 1947–1950 годах в селе Осинники появился молитвенный дом во имя 

святого пророка Божия Илии. В 1970–1974 годах строится новый деревянный 

храм из бруса. В 1974 году новый храм был освящён епископом Новосибирским 

Гедеоном787. В 1982 году к крестильному храму святого праведного Семёна 

Богоприимца был пристроен алтарь788, в эти же годы был проведён капитальный 

ремонт Ильинской церкви, построен новый дом для настоятеля, ремонтные 

                                                   

784 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3254. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченным Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций по Кемеровской области. 11 декабря 1985 - 27 ноября 1986. 

Л. 45. 
785 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 16. Годовой отчёт по Новосибирской епархии за 1986 год. Л. 5. 
786 Григорий Фёдорович Рогов (1883-1920) - участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, 

кавалер трёх георгиевских крестов, зауряд-прапорщик, в Гражданскую войну перешёл на анархические позиции, 

организатор партизанских отрядов на Алтае, сотрудничал с красными. Осуществлял подрывную деятельность в 

тылах белых армий на территории Барнаульского, Кузнецкого и Щегловского уездов, совершал нападения на 

Кузнецк и Щеглово, отличался жестокостями по отношению к противникам и мирному населению. 
787 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 776. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций в Кемеровской области. 2 января 1975 - 11 ноября 1975. Л. 2. 
788 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 13. Годовой отчёт по Новосибирской епархии за 1983 год. Л. 8. 
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мастерские с гаражом, новая баня. Большую помощь в этом оказала местная 

администрация и руководство шахты «Капитальная»789. 

Православный приход во имя святого великомученика и целителя 

Пантелеимона в поселке Кузедеево был образован в 1942 году и официально 

зарегистрирован 14 мая 1945 года на месте старинного перестроенного под 

хозяйственные нужды храма790. В 1977–1980 годах под предлогом ремонта храма 

настоятель протоиерей Сергий Хомутов выстроил новую каменную церковь. 

Немало трудов приложил и благочинный протоиерей Василий Буглаков, помогая 

материально и советами по строительству. Поскольку в обозначенный период ещё 

не было полностью прекращено преследование и притеснение церкви, здание 

храма было обнесено кирпичными стенами, а уже потом, в течение лета 1978 

года, разобраны и вынесены деревянные конструкции791. 

Освящение нового храма совершил архиепископ Гедеон 16 октября 1978 

года в день памяти Дионисия Ареопагита. На торжественной встрече владыку 

приветствовал настоятель протоиерей Сергий Хомутов. После чина освящения 

архиерей отслужил молебен великомученику Пантелеимону792. 

Приход в посёлке Темиртау был организован в 1986 году. Под 

строительство Свято-Троицкого храма в 1987 году верующие приобрели 

деревянный жилой дом, перестроенный со временем в небольшой живописный 

храм, представляющий собой четырёхконечный крест. Первое богослужение в 

храме состоялось 19 января 1988 года в праздник Богоявления Господня793. 

Построенный в конце 1980-х годов, храм напоминает классическую небольшую 

деревянную церковь конца XIX века и является одним из наиболее ярких 

примеров удачного современного строительства деревянного храма.  

                                                   

789 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 12. Годовой отчёт по Новосибирской епархии за 1982 год. Л. 8. 
790 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 36. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за 1 квартал 1945 г. т. III. 

Л. 5. 
791 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 9. Годовой отчёт по Новосибирской епархии за 1979 год. Л. 8. 
792 Из жизни епархий. Новосибирская епархия. // Журнал Московской Патриархии, 1983. № 7. С. 21. 
793 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.6. Д. 3728. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций по Камчатской и Кемеровской областям. 11 августа 1987 - 28 

декабря 1988. Л. 23. 
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В послевоенные годы под новую церковь Покрова Пресвятой Богородицы в 

городе Анжеро-Судженске приспособили небольшой частный дом, оборудовав в 

нём алтарь. На звоннице были установлены один большой и три малых колокола.  

Новым настоятелем был назначен протоиерей Александр Сычугов, при 

котором в здании был повторно освящён престол в честь первоверховных 

апостолов Петра и Павла. В 1985 году настоятелем храма назначается священник 

Николай Гомзяк, который к празднованию 1000-летию крещения Руси произвёл 

реконструкцию храма794. 

Всего в период с 1979 по 1988 год в Новосибирской епархии количество 

храмов увеличилось с 36 до 49, что позволило епархии приблизиться к 

показателям конца 1950-х годов795.  

Уже в следующем 1988 году произошёл коренной пересмотр 

государственной политики в отношении Русской Православной Церкви. 

Заканчивался семидесятилетний период гонений на православную веру в 

Советском Союзе, что позволило провести встречу М. С. Горбачёва с 

постоянными членами Синода 29 апреля 1988 года, куда были приглашены: 

патриарх Пимен; три постоянных члена Синода по кафедрам: митрополит 

Ленинградский Алексий (Ридигер), митрополит Крутицкий Ювеналий (Поярков), 

митрополит Киевский Филарет (Денисенко), ныне анафематствован; управделами 

РПЦ митрополит Владимир (Сабодан) (1935–† 2014); председатель Отдела 

внешних церковных сношений (ОВЦС) митрополит Минский Филарет 

(Вахромеев)796. 

После этой встречи в конце мая 1988 года началась волна возвращения 

святынь Русской Православной Церкви и полномасштабная подготовка к 

празднованию 1000-летия Крещения Руси и проведению Поместного собора 1988 

года. 

                                                   

794 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3254. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченным Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций по Кемеровской области. 11 декабря 1985 - 27 ноября 1986. 

Л. 32. 
795 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 18. Годовой отчёт по Новосибирской епархии за 1988 год. Л. 18. 
796 Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва с Патриархом Московским и всея Руси Пименом и 

членами Синода Русской Православной Церкви. // Журнал Московской Патриархии, 1988. № 7. С. 2. 
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§3. Празднование 1000-летия Крещения Руси в Новосибирской епархии 

(1988 год) 

Для участия в торжествах в Новосибирск прибыли: митрополит Минский и 

Белорусский Филарет, архиепископ Тульский и Белёвский Максим; 

представители ТСЛ, Данилова монастыря, подворья Афонского Пантелеймонова 

монастыря в Москве, Киевской епархии, издательского отдела Московской 

Патриархии. Далее приводится программа мероприятий, организованных для 

проведения празднования. 

Программа празднований 1000-летия Крещения Руси797  

4 августа, четверг 

- Молебен; 

- праздничный акт в Новосибирском музыкальном театре; 

- доклад митрополита Гедеона (Докукина) об истории Русской 

Православной Церкви; 

- возложение венка к мемориальному комплексу, посвящённому воинам, 

погибшим в Великой Отечественной войне; 

- панихида на Заельцовском кладбище на могиле митрополита Никифора 

(Асташевского), первого правящего архиерея образованной в 1924 году 

Новосибирской епархии; 

- праздничный концерт в театре Музкомедии. 

5 августа, пятница 

- Молебен; 

- церковно-историческая конференция; 

- заупокойное всенощное бдение. 

6 августа, суббота 

                                                   

797 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 18. Годовой отчет по Новосибирской епархии за 1988 год. Л. 4-6. 
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- Заупокойная литургия о почивших иерархах, духовенству и клириках 

Сибири; 

- встреча в Горисполкоме; 

- всенощное бдение по чину, составленному к празднованию 1000-летия 

Крещения Руси. 

7 августа, воскресение 

Праздничная литургия. 

В этом же году владыка Гедеон возглавил делегацию Русской Православной 

Церкви в США, выехавшую туда на празднование 1000-летия Крещения Руси. В 

Свято-Владимирской Академии митрополит выступил с докладом «Православие в 

Сибири и Америке». Кроме США, владыка Гедеон посещал также Японию, 

Германию, Югославию, Чехословакию, Польшу, Италию, Грецию, Израиль, 

Индию, Румынию, Канаду, Кипр798. 

Следует отметить, что проходившая в стране «перестройка» заметно 

улучшила отношения Церкви с советскими и общественными организациями. 

Следствием этого можно считать решение исполкомов о передаче в пользование 

верующим Благовещенского и Покровского соборов Красноярска, собора 

Александра Невского в посёлке Колывань, Серафимовского храма в селе 

Турнаево, Казанского храма в селе Коробейниково — все эти храмы являлись 

памятниками архитектуры799. 

Таким образом, к началу 1988 года на территории Новосибирской епархии 

действовало 49 храмов, в которых служили 94 священника, 32 диакона и 46 

псаломщиков800 (на территории епархии проживало 13 миллионов человек)801. 

В дни празднования 1000-летия Крещения Руси 4 августа 1988 года 

реконструированный Вознесенский кафедральный собор был торжественно 

освящён. Освящение возглавил митрополит Минский и Белорусский Филарет 

                                                   

798 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 18. Годовой отчет по Новосибирской епархии за 1988 год. Л. 4. 
799 Там же. Л. 2. 
800 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3739. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченным Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций по Новосибирской области. 14 января 1988 - 28 декабря 1988. 

Л. 3. 
801 Там же. 
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(Вахромеев) в сослужении архиепископов Новосибирского и Барнаульского 

Гедеона (Докукина) и Омского и Тюменского Максима (Кроха). Также при 

освящении присутствовали представители Троице-Сергиевой Лавры, 

Московского Данилова монастыря, подворья Афонского Пантелеймонова 

монастыря в Москве, Киевской епархии, Издательского отдела Московского 

Патриархата и многочисленного духовенства со всей Сибири802. 

Руководил реконструкцией храма протоиерей Димитрий Будько (позднее — 

архиепископ Кемеровский и Новокузнецкий Софроний), бывший тогда его 

настоятелем. Проект реконструкции выполнен новосибирским архитектором В. П. 

Авксентюком. 

К юбилейным торжествам была построена загородная резиденция 

правящего архиерея. В 1987 году были начаты работы по строительству нового 

здания резиденции. В 1988 году строительство было завершено, в самом здании 

сооружен и освящён домовой храм в честь иконы Пресвятой Богородицы 

«Знамение-Абалацкая»803. 

Одним из последних деяний митрополита Гедеона (Докукина) на 

Сибирской земле стало возвращение здания собора Александра Невского Русской 

Православной Церкви. После закрытия храма в 1938 году здание неоднократно 

переходило от одного владельца к другому, а в 1957 году в бывшем храме 

разместилась Западно-Сибирская студия кинохроники. Исполком 

Новосибирского областного Совета народных депутатов 25 сентября 1989 года 

принял решение «о передаче здания собора Александра Невского в Новосибирске 

в пользование Новосибирскому епархиальному управлению»804.  

Владыка Гедеон 28 ноября 1989 года назначил протоиерея Бориса 

Пивоварова руководителем православной общиной, создаваемой в Академгородке 

Новосибирска, и 15 декабря 1989 года одном из помещений Дома Ученых АН 

                                                   

802 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 18. Годовой отчет по Новосибирской епархии за 1988 год. Л. 3-4. 
803 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 18. Годовой отчет по Новосибирской епархии за 1988 год. Л. 1. 
804 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 4129. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченным Совета по 

вопросам деятельности религиозных организаций по Новосибирской области. 18 января 1989 - 26 октября 1989. 

Л. 15. 
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СССР Академгородка состоялось учредительное собрание создаваемого прихода. 

На собрании было принято решение о том, что приход будет именоваться в честь 

Всех Святых в земле Российской просиявших805. В начале 1990 года община была 

зарегистрирована806. 

Несмотря на то, что со времени правления митрополита Гедеона прошло 

уже почти три десятилетия, он любим и глубоко почитаем многими 

православными новосибирцами, которые отдают дань памяти митрополиту и 

молятся об упокое его души. 

 

Справка 

1. Красноярская епархия вновь образована определением Поместного 

Собора РПЦ 1990 года выделением из состава Новосибирской епархии 20 июля 

1990 года.  

2. Кемеровская епархия образована решением Священного Синода Русской 

Православной Церкви от 11 июня 1993 года выделением из Красноярской 

епархии.  

3. 26 февраля 1994 года самостоятельная Барнаульская епархия была 

возрождена решением Священного Синода Русской Православной Церкви, 

который выделил её из состава Новосибирской.  

4. Абаканская и Кызыльская епархия впервые учреждена Священным 

Синодом РПЦ 18 июля 1995 года путём выделения православных приходов 

Хакасии и Тувы из Новосибирской и Бердской, Красноярской и Енисейской 

епархий. 

5. По определению Священного Синода от 7 октября 1995 года была вновь 

выделена отдельная Томская епархия из состава Новосибирской епархии. 

  

                                                   

805 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 19. Годовой отчет по Новосибирской епархии за 1989 год. Л. 6. 
806 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 20. Годовой отчет по Новосибирской епархии за 1990 год. Л. 8. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В ходе работы над диссертацией было исследовано 228 неопубликованных 

источников из трёх архивов общим объёмом более 10000 листов, а также более 50 

статей «Журнала Московской Патриархии» за период с 1943 по 1988 г. 

Самостоятельная история Новониколаевской (Новосибирской) епархии 

началась в не самый благоприятный исторический момент: в первые годы после 

революции, когда страна была разорена, изнурена продолжительной гражданской 

войной, голодом, а власть занимала изначально враждебную по отношению к 

Русской Православной Церкви позицию. Достаточно вспомнить декреты об 

отделении Церкви от государства, вышедшие в начале революции, и 

конфискации церковных ценностей во время голода в южных областях России 

1921-1922 гг. 

С момента образования самостоятельной Новониколаевской епархии в 

1924 г. 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 гг. происходит 

строительство нескольких православных храмов. 

Относительно «спокойные» 1920-е гг. сменяются «грозовыми» 1930-ми, 

когда власть начинает открытое гонение на Русскую Православную Церковь, 

которая украшается сонмом мучеников и исповедников. 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 помнить их, совершать богослужения в 
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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 гг. управление Новосибирской епархией перешло к 

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

Новосибирский архиепископ Сергий (Васильков) был расстрелян 29 июля 1937 г. 

в возрасте 76 лет. Вместе с архипастырем пострадало несколько сотен 

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

Николай Ермолов и священник Иннокентий Кикин, были в 2002 г. прославлены в 

лике святых Русской Православной Церкви. 

На территории Сибири и Дальнего Востока к июню 1941 г. 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 судьбе страны: церковью совершались сборы средств на 

военные нужды. С началом Великой Отечественной войны была прекращена 

антирелигиозная пропаганда, 8 сентября 1943 г. был проведён Архиерейский 

собор, на котором был избран патриарх Сергий (Страгородский), а уже 14 

сентября 1943 г. был создан специальный орган, отвечавший за развитие 

отношений Советского государства и Церкви — Совет по делам Русской 

Православной Церкви при Совете Народных Комисаров СССР. 

Государственная политика всегда была направлена на искоренение религии 

в стране, и даже в послевоенные годы, несмотря на всемерную помощь Церкви в 

борьбе с фашизмом, власти не желали восстановления сильной церковной 

организации. Тем не менее, церковная жизнь по сравнению с довоенным 

периодом изменилась в лучшую сторону. Церковь получила легальную 

возможность существования. В послевоенные годы сформировалось новое 

поколение священнослужителей, появилась возможность развития приходской 

жизни. 
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К 1948 г. в Новосибирской и Барнаульской епархии количество храмов и 

молитвенных домов увеличилось с 4 до 56, а число зарегистрированных 

священнослужителей на 1 января 1956 г. 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 г. на территории Новосибирской епархии их оставалось 

около пятидесяти. 

Таким образом, становится очевидным, что основными направлениями 

деятельности архипастыря Варфоломея на протяжении всего пребывания на 

кафедре были открытие храмов и увеличение количества духовенства во 

вверенных ему 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 также отмечается, что митрополит Варфоломей 

управлял епархией авторитарно, никогда не собирал епархиальные советы, все 

вопросы решал самостоятельно, для решения проблем лично выезжал в любой 

город епархии. 

Ещё одной характерной чертой служения митрополита Варфоломея 

(Городцова) была его любовь к продолжительному богослужению и церковному 

благолепию. Архипастырь запрещал любые сокращения в службе, строго следил 

за внешним видом членов духовенства, запрещал им брить бороду и носить 

светское платье, а также посещать театры и кино. Кроме того, он строго следил за 

произнесением проповедей духовенством, лично проверял конспект проповеди 

перед её произнесением. За всё вышеперечисленное архипастырь 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 в. Без преувеличения 
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можно сказать, что с этим именем связано оживление церковной жизни в Сибири 

в середине ХХ в. 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 гг. архиерей совершил 

около 60 поездок по епархии. Некоторые поездки носили многодневный характер: 

в отдалённых епархиях митрополит мог находится 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.  

В 1950‒1960-е гг. Русская Православная Церковь переживала новую волну 

гонений со стороны советской власти, во время которых церковная жизнь была 

возможна благодаря результатам деятельности митрополита Варфоломея. В эти 

годы Новосибирской кафедрой управляли пять архиереев, первый из которых — 

митрополит Нестор (Анисимов) (1956‒1958 гг.), известный миссионер, незадолго 

до назначения в Новосибирск освобожденный из заключения.  

При новосибирских архипастырях Донате (Щеголеве) (1958‒1961 гг.) и 

Леонтии (Бондаре) (1961‒1963 гг.) были закрыты многие храмы, а церковная 

жизнь подвергалась жесткой регламентации со стороны советских властей. По 

состоянию на 1 января 1961 г. 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 гг.) в Новосибирск был 

назначен архиепископ Павел (Голышев) (1964–1972 гг.), который в годы Второй 

мировой войны участвовал в движении Сопротивления во Франции и помогал 

пленным воинам. При архиепископе Павле в епархии особенно обострились 

церковно-государственные отношения, так как при нём стали появляться ростки 

духовного возрождения: в храмы потянулась молодежь; при кафедральном соборе 

появилась неофициальная монашеская община; начала появляться духовная 
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литература. 

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 незначительное, 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 

г. 

За годы управления Новосибирской кафедрой митрополитом Гедеоном 

(1972‒1990 гг.) произошли важные перемены в церковно-государственных 

отношениях. Священнослужители и паства Новосибирской епархии в 1970–1980-х 

гг. принимали активное участие в движении сторонников мира и укреплении 

Советского фонда мира, значительную роль в этом играли встречи в епархии с 

религиозными деятелями США (1983, 1984 гг.) и представителями религиозных 

общин Западного Берлина (1985 г.).  

В 1988 г. на территории епархии действовало 54 храма, в которых 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 епархии таких размеров была сложной. С приездом нового 

архиерея, епископа Гедеона, изменился и характер проповеднической 

деятельности. 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 произносились проповеди на 
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все двунадесятые праздники и воскресные дни. 

Несмотря на обширность епархии, владыка Гедеон стремился посетить все 

её приходы, все отдаленные места. Одним из последних деяний митрополита 

Гедеона на Сибирской земле стало возвращение здания собора Александра 

Невского Русской Православной Церкви в 1989 г. 

Исследования, проведённые в ходе данной работы, могут быть 

использованы при написании учебников и публицистических статей, 

посвящённых истории Русской Православной Церкви в Сибири. На примере 

одного региона данная работа раскрывает сложный период церковно-

государственных отношений в стране и рассказывает о самоотверженном 

исповедническом служении 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. Благодаря этому знанию мы можем почувствовать живую связь 

времён. 
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Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Новосибирской 

области. 6 февраля - 17 декабря 1978. 20 л. 

79.  Д. 1592. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Алтайском крае. 19 

февраля 1979 - 29 июня 1979. 16 л. 

80.  Д. 1594. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Красноярском крае. 

25 января 1979 - 16 октября 1979. 18 л. 

81.  Д. 1613. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Кемеровской 

области. 2 января 1979 - 16 ноября 1979. 43 л. 

82.  Д. 1625. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Новосибирской 

области. 5 января 1979 - 5 ноября 1979. 11 л. 

83.  Д. 1825. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Красноярском крае. 

7 апреля 1980 - 9 декабря 1980. 46 л. 
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84.  Д. 1846. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Кемеровской 

области. 5 февраля 1980 - 5 августа 1980. 25 л. 

85.  Д. 1857. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Новосибирской 

области. 13 марта 1980 - 30 декабря 1980. 29 л. 

86.  Д. 2093. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Кемеровской 

области. 2 марта 1981 - 24 ноября 1981. 4 л. 

87.  Д. 2118. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Томской области. 

19 февраля 1981 - 27 июля 1981. 41 л. 

88.  Д. 2332. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Красноярском крае. 

5 января 1982 - 10 ноября 1982. 47 л. 

89.  Д. 2350. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Кемеровской 

области. 25 мая 1982 - 10 июня 1982. 5 л. 

90.  Д. 2375. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Томской области. 

22 января 1982 - 21 декабря 1982. 25 л. 

91.  Д. 2559. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Алтайском крае. 18 

февраля 1983 - 23 декабря 1983. 33 л. 

92.  Д. 2561. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Красноярском крае. 

11 января 1983 - 2 декабря 1983. 92 л. 

93.  Д. 2580. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Камчатской и 

Кемеровской областях. 24 января 1983 - 21 ноября 1983. 42 л. (23-42 лл.). 
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94.  Д. 2604. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Томской области. 

11 января 1983 - 9 ноября 1983. 40 л. 

95.  Д. 2782. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Алтайском крае. 26 

января 1984 - 22 июня 1984. 32 л. 

96.  Д. 2813. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Новосибирской 

области. 15 февраля - 10 сентября 1984. 9 л. 

97.  Д. 3008. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Алтайском крае. 4 

февраля 1985 - 2 декабря 1985. 18 л. 

98.  Д. 3010. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Красноярском крае. 

28 января 1985 - 24 сентября 1985. 25 л. 

99.  Д. 3026. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Кемеровской 

области. 17 января 1985 - 26 августа 1985. 25 л. 

100.  Д. 3037. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Новосибирской 

области. 17 января - 16 декабря 1985. 24 л. 

101.  Д. 3048. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций в Томской области. 6 

мая 1985 - 26 июня 1985. 9 л. 

102.  Д. 3238. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченным 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций по Красноярскому 

краю. 16 декабря 1985 - 14 ноября 1986. 49 л. 

103.  Д. 3254. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченным 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций по Кемеровской 

области. 11 декабря 1985 - 27 ноября 1986. 56 л. 
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104. Д. 3266. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченным 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций по Новосибирской 

области. 16 августа 1986 - 24 октября 1986. 44 л. 

105.  Д. 3459. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченным 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций по Алтайскому краю. 

24 февраля 1987 - 30 декабря 1987. 19 л. 

106. Д. 3471. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций по Калужской, 

Камчатской и Кемеровской областям. 15 января 1987 - 11 декабря 1987. 60 л. (41-

60 лл.). 

107. Д. 3481. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций по Новосибирской, 

Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской и Пермской областям. 27 января 

1987 - 28 декабря 1987. 109 л. (1-22 л.). 

108.  Д. 3711. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченным 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций по Красноярскому 

краю. 15 марта 1988 - 11 ноября 1988. 22 л. 

109. Д. 3728. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченными 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций по Камчатской и 

Кемеровской областям. 11 августа 1987 - 28 декабря 1988. 43 л. (23-43 лл.). 

110. Д. 3739. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченным 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций по Новосибирской 

области. 14 января 1988 - 28 декабря 1988. 20 л. 

111. Д. 4129. Отчеты, справки, информации и переписка с уполномоченным 

Совета по вопросам деятельности религиозных организаций по Новосибирской 

области. 18 января 1989 - 26 октября 1989. 30 л. 

Опись 7. Личные дела высших служителей культа. 1944-1974. 

112. Д. 21. Митрополит Новосибирский и Барнаульский Варфоломей (Городцов 

Сергей Дмитриевич) 23 декабря 1948 - 5 июня 1956. 43 л. 
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113. Д. 38. Епископ Костромской и Галичский Донат (Щеголев Дмитрий 

Федорович) 27 февраля 1956 - 23 июня 1961. 29 л.  

114.  Д. 59. Епископ Красноярский Иоанникий, викарий Новосибирской епархии 

(Сперанский Иван Никанорович) 23 января 1948 - 2 марта 1949. 11 л. 

115. Д. 83. Митрополит Кировоградский и Николаевский Нестор (Анисимов 

Николай Александрович) 15 сентября 1956 - 21 августа 1962. 42 л.  

116. Д. 173. Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Павел (Голышев 

Евгений Павлович) 18 августа 1957 - 4 июля 1968. 114 л.  

117. Д. 174. Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Павел (Голышев 

Евгений Павлович) 4 января 1969 - 16 мая 1971. 160 л.  

118. Д. 175. Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Павел (Голышев 

Евгений Павлович) 24 января 1972 - 3мая 1972. 160 л.  

119. Д. 176. Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Павел (Голышев 

Евгений Павлович) 24 августа 1972 - 17 декабря 1972. 229 л. 

Опись 11. Опись личных дел сотрудников Совета за 1943-1991 годы.  

120. Д. 862. Фоменко Владимир Давыдович Уполномоченный Совета по делам 

РПЦ при Алтайском крайисполкоме 2 августа – 22 октября 1949. 9 л. 
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Государственный архив Новосибирской области – ГАНО 

Фонд П-4. Новосибирский областной комитет Коммунистической партии 

Советского Союза, г. Новосибирск, 1937 - 1991 гг. 

Опись 56. Личные дела технических работников (1938-1954) 

121.  Д. 5279. Воротилов Федор Тимофеевич Уполномоченный Совета по делам 

РПЦ при Новосибирском облисполкоме. 7 л. 

122.  Д. 15144. Лымарь Владимир Данилович Уполномоченный Совета по делам 

РПЦ при Новосибирском облисполкоме. 6 л. 

123.  Д. 17634. Николаев Александр Сергеевич Уполномоченный Совета по 

делам РПЦ при Новосибирском облисполкоме. 7 л. 

124.  Д. 23172. Созоненок Павел Николаевич Уполномоченный Совета по делам 

РПЦ при Новосибирском облисполкоме 7 июня 1944 – 21 февраля 1952. 6 л. 

Фонд Р-1418. Совет по связям с религиозными и благотворительными 

организациями администрации Новосибирской области, г. Новосибирск, 

1943 - по наст. вр. (1927 – 2000). 

Опись 1. Дела постоянного хранения за 1927 – 2000 годы. 

125.  Д. 1. Списки членов старо кладбищенского православно-канонического 

общества г. Новосибирска за 1927-1928 годы. 166 л. 

126.  Д. 1 д. Материалы об образовании Кайновской религиозной общины 

(заявления, список членов церковного совета и ревизионной комиссии, список 

учредителей общины, анкета служителя церкви, протокол общего собрания 

общины). 1930 год. 23 л. 

127.  Д. 1 з. Материалы о закрытии Бородавкинской церкви (постановление 

Запсибкрайисполкома, переписка, акты, опись церковного имущества). 1931 год. 

14 л. 

128.  Д. 3. Книга регистрации православных религиозных обществ по 

Новосибирской области за 1938 – 1942 годы. 32 л. 

129.  Д. 5. Материалы о закрытии церквей (постановления, переписка и пр.) за 

1939 год. 107 л. 
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130.  Д. 6. Материалы о закрытии церквей (постановления, переписка и пр.) за 

1940 год. 144 л. 

131.  Д. 8. Материалы о закрытии церквей (постановления, переписка и пр.) за 

1942 год. 5 л. 

132.  Д. 14. Материалы о закрытии и открытии церквей (постановления, 

переписка и пр.) за 1944 год. 51 л. 

133.  Д. 48. Справка о состоянии религиозных культов в городе Новосибирске и 

области 1954 год. 8 л. 

134.  Д. 49. Материалы о закрытии и открытии церквей (постановления, 

переписка и пр.) за 1955 год. 17 л. 

135.  Д. 50. Материалы о закрытии и открытии церквей (постановления, 

переписка и пр.) за 1956 год. 6 л. 

136.  Д. 51. Статические сведения о церковных зданиях, доходах, количестве 

совершённых обрядов за 1956 год. 7 л. 

137.  Д. 76. Годовой отчет о работе уполномоченного Совета за 1963 год. 89 л. (1 

– 35 л.). 

138.  Д. 80. Годовой отчет о работе уполномоченного Совета за 1964 год. 54 л. 

(34 – 54 л.). 

139.  Д. 103. Годовой отчет о работе уполномоченного Совета за 1967 год. 89 л. 

(1 – 22, 88 – 89 л.). 

140.  Д. 117. Годовой отчет о работе уполномоченного Совета за 1968 год. 95 л. 

(1 – 30 л.). 

141.  Д. 128. Годовой отчет о работе уполномоченного Совета за 1969 год. 82 л. 

(1 – 22 л.). 

142.  Д. 143. Годовой отчет о работе уполномоченного Совета за 1970 год. 50 л. 

(1 – 17 л.). 

143.  Д. 154. Годовой отчет о работе уполномоченного Совета за 1971 год. 57 л. 

(34 – 57 л.). 

144.  Д. 165. Годовой отчет о работе уполномоченного Совета за 1972 год. 51 л. 

(1 – 16 л.). 
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145.  Д. 179. Годовой отчет о работе уполномоченного Совета за 1973 год. 49 л. 

(1 – 17 л.). 

146.  Д. 226. Отчет 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, состоявшейся 16 января 1979 года. 1979. 13 л. 

147.  Д. 240. Обращение духовенства Новосибирской области, направленные в 

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

(копии) за 1981 год. 20 л. 

148.  Д. 263. Программы работы протокольной комиссии по встрече 

американского проповедника доктора Билли Грэма и пребывания американской 

делегации 17-19 сентября 1984 года, список участников визита, отчет о приеме, 

речи архиепископа Гедеона и доктора Билли Грэма за литургией в Вознесенском 

кафедральном соборе 19 сентября 1984 года. 36 л. 

149.  Д. 276. 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 год. 9 л. 

150.  Д. 288. Программа празднования, пригласительные билеты, буклет 

«Новосибирская епархия», анкеты служителей культа – участников Великой 

Отечественной войны, текс(т) выступления митрополита Гедеона, обращение 

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

Новосибирске. 1988 год. 116 л. 

 

 

Опись 2. Документы о регистрации служителей культов за 1943 – 1990 годы. 

151.  Д. 1. Книги регистрации религиозных обществ, общин и их 

исполнительных органов за 1943 – 1953 годы. 24 л. 

152.  Д. 2. Список служителей культа 1943 – 1952. 61 л. 

153. Д. 3.  Книга регистрации служителей приходских православных общин, 

духовенства, церковных советов и ревизионных комиссий за 1947-1957 гг. 
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154.  Д. 4. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, справки 

и др.) за 1944 год. 20 л. 

155.  Д. 6. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, справки 

и др.) за 1945 год. 11 л. 

156.  Д. 7. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, справки 

и др.) за 1946 год. 55 л. 

157.  Д. 10. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1949 год. 40 л. 

158.  Д. 11. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1950 год. 45 л. 

159.  Д. 12. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1951 год. 27 л. 

160.  Д. 13. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1952 год. 45 л. 

161.  Д. 14. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1953 год. 12 л. 

162.  Д. 15. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1954 год. 51 л. 

163.  Д. 16. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1955 год. 62 л. 

164.  Д. 17. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1956 год. 46 л. 

165.  Д. 18.  Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1957 г. 46 л. 

166.  Д. 19.  Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1958 г. 77 л. 

167.  Д. 20.  Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1959 г. 60 л. 

168.  Д. 21.  Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1960 г. 83 л. 
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169.  Д. 22.  Указы и справки о регистрации духовенства и служителей 

культа за 1961 г. 22 л. 

170.  Д. 23.  Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1962 г. 41 л. 

171.  Д. 24.  Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1963 г. 37 л. 

172.  Д. 25.  Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1964-1965 г. 44 л. 

173.  Д. 26.  Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1966-1967 г. 22 л. 

174.  Д. 27.  Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1968-1969 г. 7 л. 

175.  Д. 28.  Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1970-1971 г. 24 л. 

176.  Д. 29.  Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1975-1979 г. 101 л. 

177.  Д. 30.  Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1980-1984 г. 33 л. 

178.  Д. 31.  Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1985-1986 г. 44 л. 

179.  Д. 32.  Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, 

справки и др.) за 1987 г. 59 л. 

180.  Д. 34. Личное дело настоятеля Никольской церкви г. Болотного 

Новосибирской области (с 1975 г.), Покровской цирки г. Барабинска 

Новосибирской области (с 1983 г.) Бубенова Ивана Владимировича. 1975-1983 

годы. 10 л. 

181.  Д. 37.  Личное дело диакона Вознесенского кафедрального собора г. 

Новосибирска Евдокимова Семена Яковлевича. 1954-1966 годы. 19 л. 

182.  Д. 39. Личное дело диакона Никольской церкви г. Болотного 

Новосибирской области (с 1973 г.), диакона Никольской церкви села Ново-
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Луговое Новосибирской области Зайцева Иоанна Дмитриевича. 1973-1979 годы. 6 

л. 

183.  Д. 41. Личное дело протодиакона Вознесенского кафедрального собора г. 

Новосибирска Зырянова Олега Ивановича. 1945-1977 годы. 13 л. 

184.  Д. 43. Личное дело Никольской церкви с. Ново-Луговое Новосибирской 

области Миненкова Владимира Семеновича. 1972-1978 годы. 7 л. 

185.  Д. 44. Личное дело настоятеля Александро-Невского храма р/п Колывань 

Новосибирской области Реморова Игоря Николаевича (игумена Макария). 1977-

1986 годы. 6 л. 

186.  Д. 46. Личное дело диакона, настоятеля Никольской церкви г. Болотного 

Новосибирской области Торопова Николая Ивановича. 1977-1978 годы. 10 л. 

 

 

 

 

 

Епархиальный архив Новосибирской митрополии – ЕАНМ 

Фонд 1. Указы управляющего 1953-2017 годы. 

187. Д. 1. Указы о награждении по Новосибирскому благочинию за 1953 год. 6 л. 

188. Д. 2. Указы о награждении по Красноярскому благочинию за 1953 год. 5 л. 

189. Д. 3. Указы о награждении по Кемеровскому благочинию за 1953 год. 4 л. 

190. Д. 4. Указы митрополита Нестора 17.08.1956 – 30.09.1958 г. 67 л. 

191. Д. 5. Указы, распоряжения и приказы за 1959 год. 80 л. 

192. Д. 6. Указы, распоряжения и приказы за 1960 год. 79 л. 

193. Д. 7. Распоряжения по Новосибирской епархии 1961 - 1963 годы. 120 л. 

194. Д. 7а. Распоряжения по Новосибирской епархии 1961 - 1964 годы. 100 л. 

195. Д. 8. Книга указов и распоряжений по Новосибирскому епархиальному 

управлению Архиепископа Павла. 1.06.1965 – 20.03.1966 год. 19 л. 



243 
 

196.  Д. 9. Книга указов и распоряжений по Новосибирскому епархиальному 

управлению при управляющем епископе Гедеоне, при секретаре архидиаконе 

Гермогене. 2.01.1972 – 30.12.1978 год. 188 л. 

197.  Д. 10. Книга указов и распоряжений по Новосибирскому епархиальному 

управлению при управляющем епископе Гедеоне, при секретаре архидиаконе 

Гермогене. 1.01.1979 – 1.08.1983 год. 152 л. 

198.  Д. 11. Книга указов и распоряжений по Новосибирскому епархиальному 

управлению Высокопреосвященного Архиепископа Гедеона. 1.09.1983 – 

31.12.1985 год. 138 л. 

199.  Д. 12. Книга указов и распоряжений по Новосибирскому епархиальному 

управлению Высокопреосвященного Архиепископа Гедеона. 1.01. 1986 – 

31.12.1987 год. 100 л. 

200.  Д. 13. Книга указов и распоряжений по Новосибирскому епархиальному 

управлению Высокопреосвященного Архиепископа Гедеона. 1.01.1988 – 

31.12.1990 год. 112 л. 

Фонд 2. Годовые отчёты Новосибирского епархиального управления. 

201.  Д. 1а. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1958 

год. 4 л. 

202.  Д. 1. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1970 год. 

4 л. 

203. Д. 2. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1971 год. 

15 л. 

204.  Д. 3. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1972 год. 

30 л. 

205.  Д. 4. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1973 год. 

30 л. 

206.  Д. 5. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1974 год. 

30 л. 

207.  Д. 6. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1975 год. 

26 л. 



244 
 

208.  Д. 7. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1976 год. 

28 л. 

209.  Д. 8. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1977 год. 

18 л. 

210.  Д. 8а. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1978 

год. 3 л. 

211.  Д. 9. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1979 год. 

20 л. 

212.  Д. 10. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1980 

год. 30 л. 

213.  Д. 11. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1981 

год. 32 л. 

214.  Д. 12. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1982 

год. 36 л. 

215.  Д. 13. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1983 

год. 38 л. 

216.  Д. 14. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1984 

год. 40 л. 

217.  Д. 15. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1985 

год. 43 л. 

218.  Д. 16. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1986 

год. 44 л. 

219.  Д. 17. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1987 

год. 40 л. 

220.  Д. 18. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1988 

год. 43 л. 

221.  Д. 19. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1989 

год. 42 л. 

222.  Д. 20. Годовой отчёт Новосибирского епархиального управления за 1990 

год. 42 л. 
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Фонд 3. Отчёты и рапорты. 

223.  Д. 1. Будько Дмитрий, протоиерей. Рапорт за 10 января 1979 год. 10 л. 

224.  Д. 2. Бурдин Николай, протоиерей. Отчёт за 1978 год. 6 л. 

225.  Д. 3. Войтович Николай, протоиерей. Отчёт и рапорт за 28 декабря 1978 

год. 15 л. 

Письма М. Д. Городцовой (из семейного архива В.В. Аксючиц-Лаушкиной) 

226.  Письмо М. Д. Городцовой - А. П. Боголеповой от 31.12.1953 года. 

227.  Письмо М. Д. Городцовой - А. П. Боголеповой от 29.07.1955 года. 

228.  Письмо М. Д. Городцовой - А. П. Боголеповой от 16.06.1956 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Приложение 1.  

Хиротонии, совершённые в Новосибирской епархии с 1943 по 1988 год, на 

основании архивных данных. 

Митрополит Варфоломей (1943 - 1956) 

1943 год 

1. 23 июля - иеродиакон Фотий (Топиро, 1884-1952) 25 июля во епископа. 

Сослужил патриаршему местоблюстителю митрополиту Сергию 

(Страгородскому). Ульяновск. 

2. 13 июля - диакон Юрий Иванович Никифоров (1924 - † 1946). (ГАНО. Оп. 2. 

Д. 1. Л 4). 

1944 год 

3. январь - священник Николай Федотович Вольянников, февраль – пострижен 

в монашество – иеромонах Никандр. Новосибирск. 

4. диакон Павел Андреевич Андреюк 1880 г.р., в 1945 году во священника. 

1945 год 

5. сентябрь-ноябрь - священник Василий Николаевич Репин. Новосибирск. 

(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 50. Л. 60). 

1946 год 

6. 30 января - епископ Венедикт (Пляскин); в сослужении с епископом 

Свердловским и Челябинским Товией (Остроумовым). Новосибирск. 

7. июль – священник Дмитрий Алексеевич Родионов. Тюмень. (ГАРФ. Ф. 

6991. Оп. 1. Д. 90. Л. 251). 

8. 27 сентября – диакон Георгий Михайлович Красноцветов. Омск. (ГАРФ. Ф. 

6991. Оп. 1. Д. 94. Л. 64). 
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9. 27 сентября – священник Парышев. Омск. (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 94. Л. 

64). 

10. 9 декабря – священник Пьянков. Иркутск. (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 180. Л. 

5). 

11. 10 декабря – священник Михаил Шляпкин. Иркутск. (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. 

Д. 180. Л. 5).  

12. диакон Малюгин А.В. 1892 г.р., в 1948 или 1949 гг. во священника (ГАРФ. 

Ф. 6991. Оп. 1. Д. 469. Л. 8). 

1947 год 

13. 2 января – диакон Петр Ильич Сантилов. Томск. 

14. 1 квартал – священник Прокопий Костенёв 1906 г.р. В Новосибирске для 

Кемерово. (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 183. Л. 3). 

15. май – диакон Куликов А.Н. В Новосибирске для Рубцовска. (ГАРФ. Ф. 

6991. Оп. 1. Д 309. Л. 1). 

16. май – священник Кошелев Н. 1901 г.р. В Новосибирске для Тюмени. 

(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 210. Л. 77). 

17. июнь – священник Михаил Соболев 1906 г.р., бывший обновленческий 

священник (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 648. Л. 42). 

1948 год 

18. август – священник Николай Скоробогатов 1881 г.р. В Новосибирске для 

Хабаровска. (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 314. Л. 40). 

19. 3 квартал – священник Иван Александрович Иванов 1885 г.р. В 

Новосибирске для Кемерово. (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 328. Л. 51). 

20. октябрь - диакон Степан Михайлович Злодеев. В Новосибирске для 

Алтайского края (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 309. Л. 109). 

21. октябрь – священник Павел Кузьмич Грибанов 1885 г.р. Кемерово. (ГАРФ. 

Ф. 6991. Оп. 1. Д. 328. Л. 83). 
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1949 год 

22. февраль – диакон Парфений Павлович Титов 1922 г.р. (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 

1. Д. 498. Л. 9), 2 августа во священника (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 498. Л. 60). 

23. 27 февраля – епископ Никандр (Вольянников); в сослужении с епископами 

Палладием Омским и Варсонофием Семипалатинским. Новосибирск. (ГАРФ. Ф. 

6991. Оп. 1. Д. 498. Л. 9). 

24. июнь – священник Николай Семенович Уржумов (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 

487. Л. 69). 

25. июль - диакон Леонид Михайлович Черкашёнов 1892 г.р., во священника - 

17.04.1954 г. (ГАНО. Ф. 1418. Оп. 2. Д. 15. Л. 40) 

26. иеромонах Евсеенко (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 471. Л. 35). 

27. священник Мальцов (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 906. Л. 19). 

1951 год 

28. 2 июля – диакон Владимир Григорьевич Ткаченко 1922 г.р., 12 июля во 

священника (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 776. Л. 77). 

29. 26 августа – диакон Иван Иванович Кусов 1878 г.р., 29 августа во 

священника (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 776. Л. 78). 

30. 4 декабря - диакон Вадим Степанович Новицкий (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 

776. Л. 101). 

1952 год 

31. 6 января – диакон Виталий Пашутов 1927 г.р. 7 января – во священники. 

Новосибирск. (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 906. Л. 12). 

32. 27 января – диакон Александр Андреевич Бурдин 1931 г.р. (ГАРФ. Ф. 6991. 

Оп. 1. Д. 906. Л. 14), во священника 25 августа 1954 года. (ГАНО. Ф. 1418. Оп. 2. 

Д. 15. Л. 15) 

33. февраль – диакон Карпенко (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 906. Л. 14). 

34. 4 октября – священник Алексей Павлович Осипов 1924 г.р. (ГАНО. Ф. 1418. 

Оп. 2. Д. 13. Л. 40) 
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35. 8 декабря – священник Василий Михайлович Гаврилов 1928 г.р. (ГАНО. Ф. 

1418. Оп. 2. Д. 14. Л. 7). 

1954 год 

36. 11 июля - диакон Михаил Васильевич Иванов 14.02.1935 г.р. (ГАНО. Ф. 

1418. Оп. 2. Д. 17. Л. 12) 

37. сентябрь - диакон Владимир Семёнович Миненков 15.08.1932 г.р. (ГАНО. 

Ф. 1418. Оп. 2. Д. 16. Л. 32) 

 

Митрополит Нестор (Анисимов) (1956 – 1958) 

1956 год 

1. Псаломщик Иван Иванович Паршаков во диакона – 25 ноября – в Покровском 

храме Прокопьевска. Отправляется для обучения церковной службы к настоятелю 

Петропавловской церкви с. Афонино. (Указ №27 от 15.12.1956 года) 

2. Псаломщик Иван Степанович Ткачук во диакона – 9 декабря – в Троицкой 

церкви Красноярска. Отправляется для обучения церковной службы к настоятелю 

Покровской церкви Красноярска, на место штатного псаломщика с правом 

служения диаконом. (Указ №28 от 17.12.1956 года) 

1957 год 

3. Псаломщик Мефодий Диомидович Дужик во диакона – март – Знаменская 

церковь Кемерово. (Указ №39 от 14.03.1957 года) 

4. Псаломщик Никандр Андреевич Тюстин во диакона – июнь – Ильинская 

церковь г. Тайга. (Указ №70 от 12.06.1957 года) 

5. Диакон Никандр Андреевич Тюстин во иерея – 11 августа – Ильинская церковь 

г. Тайга. (Указ №83 от 15.08.1957 года) 

6. Псаломщик Павел Гаврилович Патрин, 1939 г.р. во диакона – 15 декабря – 

Ильинская церковь г. Осинники. (Указ №102 от 16.12.1957 года) 
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Епископ Донат (Щеголев) (1958 – 1961) 

1959 год  

1. Диакон Николай Павлович Войтович во иерея – 11 января – Покровская 

церковь Барнаула. (Свидетельство № 232 от 11.01.1959 год) 

2. Диакон Михаил Кузмич Прудников во иерея – 2 февраля – Казанская церковь 

Ачинска. (Свидетельство № 232 от 02.02.1959 год) 

3. Диакон Константин Андреевич Молчаненко во иерея – 15 марта – настоятель 

Троицкого м/д с. Петровка. (Указ №254 от 15.03.1959 года) 

4. Диакон Иван Андреевич Кишкин во иерея – июнь – ВКС. (Указ №309 от 

01.07.1959 года) 

5. Диакон Сергей Александрович Хомутов во иерея – июль – Никольская церковь 

Старо-Кузнецка. (Указ №313 от 07.07.1959 года) 

6. Диакон Гавриил Николаевич Коршунов во иерея – июль – Петропавловский 

м/д Анжеро-Судженска. (Указ №320 от 26.07.1959 года) 

7. Алексей Прокофьевич Вылегжанин – во диакона – август – Вознесенская 

церковь г. Белово. (Указ №327 от 09.08.1959 года) 

8. Евгений Михайлович Петров во диакона – сентябрь – Михайло-Архангельская 

церковь г. Сталинск. (Указ №340 от 07.09.1959 года) 

9. Михаил Федотович Скачков во диакона – октябрь – Никольская церковь 

Абакана. (Указ №351 от 18.10.1959 года) 

10. Диакон Александр Петрович Смолкин во иерея – октябрь – ВКС. (Указ №359 

от 01.11.1959 года) 

11. Диакон Всеволод Евгеньевич Сакидон во иерея – ноябрь – Успенская церковь 

Енисейска. (Указ №370 от 15.11.1959 года) 

12. Иеродиакон Роман (Жеребцов) во иеромонаха – ноябрь – Успенская церковь 

Бийска. (Указ №376 от 01.12.1959 года) 

13. Диакон Иван Фёдорович Попов во иерея – декабрь – Петропавловская 

церковь г. Анжеро-Судженск. (Указ №401 от 27.12.1959 года) 

1960 год 
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14. Диакон Георгий Семенович Спельник во иерея – 4 марта – Вознесенская 

церковь г. Белово. (Указ №435 от 04.03.1960 года) 

15. Диакон Григорий Дорофеевич Рапин во иерея – 13 марта – настоятель 

Троицкой церкви г. Кызыл. (Указ №443 от 13.03.1960 года) 

16. Диакон Павел Гаврилович Патрин, 1939 г.р. во иерея – 14 апреля – ВКС. 

(Указ №457 от 14.04.1960 года) 

17. 17 июля – диакон Александр Иванович Пивоваров, 1939 г.р. 

24 июля – священник Александр Иванович Пивоваров, 1939 г.р. (Указ №500 от 

25.07.1960 года) 

 

Архиепископ Павел (Голышев) (1964–1972) 

1967 год (Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 103. Л. 13‒14) 

1. В сан священника – Николай Петрович Чугайнов 1939 г.р.  

2. Пашков В.Ф. 1941 г.р. посвящён в сан диакона, служит диаконом в церкви г. 

Ачинска 

3. Кнопов Иван Павлович 1922 г.р. рукоположен в сан диакона служит 

священником в г. Минусинске. 

4. диакон – Григорий Кравец 

1969 год 

5. Священник – Григорий Кравец (Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 128. Л. 19) 

1970 год 

Во иереи: 

6. Диакон Карп Яковлевич Гремякин, 1932 г.р. 

7. Диакон Иоанн Слугин 

8. Диакон Вячеслав Дылевский 

9. Диакон Михаил Лар 

10. Диакон Николай Лозовский 

Во диакона: 

11. 15 марта диакон – Борис Иванович Пивоваров, 1950 г.р. 

12. Анатолий Иноземцев 



263 
 

13. Леонид Грошев 

14. Василий Воронцов 

15. Владимир Прудников 

16. Евгений Болотов 

17. Николай Андреевич Бурдин 

1971 год 

Во иереи: 

18. Диакон Геннадий Михайлович Сердюков – 22 мая 

19. Диакон Анатолий Александрович Яковин – 1 августа 

20. Диакон Николай Андреевич Бурдин – 28 августа 

21. Диакон Владимир Александрович Ефименко – 3 октября 

22. Диакон Александр Георгиевич Танашкин – 4 ноября 

Во диаконы: 

23. Евгений Владимирович Носов – 8 августа 

24. Юрий Николаевич Лопатков – 22 августа 

25. Пётр Георгиевич Молгачев – 12 ноября 

26. Иоанн Семенович Кислинский – 20 ноября 

27. Анатолий Иванович Жеребцов – 1 декабря 

 

Митрополит Гедеон (Докукин) (1972 – 1988) 

1972 год 

Во иереи: 

1. Диакон Иоанн Кизюн – настоятель р/п Моряковский Затон – 16 апреля. 

2. Иеродиакон Трифон (Чепель) – настоятель с. Большой Улуй – 18 мая. 

3. Диакон Владимир Г. Патрин, 1944 г.р. – Рубцовск (Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 165. Л. 

14) – 28 мая. 

4. Иеродиакон Дионисий (Ловцов) – г. Белово – 2 июля. 

5. Диакон Николай Салангин – Спасский собор, Минусинск – 21 октября. 

6. Диакон Адриан Яськов – р/п Тогур – 1 декабря. 

Во диакона: 
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7. Иоанн Кизюн – 1 апреля 

8. Монах Трифон (Чепель) – 16 апреля 

9. Адриан Яськов – 12 июля 

10. Леонид Н. Дмитрук, 1943 г.р. – Покровский храм, Прокопьевск. (Ф. Р-1418. 

Оп. 1. Д. 165. Л. 14) – 28 августа. 

11. Владимир Николаевич Почаев, 1938 г.р. – Троицкая церковь, Томск. (Ф. Р-

1418. Оп. 1. Д. 165. Л. 14) – 14 октября. 

12. Григорий Мельник – Никольский храм, Болотное – 24 декабря. 

1973 год (Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 179. Л. 15-16) 

Во иереи:  

13. Диакон Рыбчинский Николай Васильевич, 1939 г.р. – настоятель Казанского 

храма, Ачинск. 

14. Диакон Стреха Дмитрий Павлович, 1939 г.р. – Михалоархангельский храм, 

Новокузнецк. 

15. Диакон Почаев Владимир Николаевич, 1938 г.р. – Троицкая церковь, Томск.  

16. Диакон Лопатков Георгий Николаевич – Рубцовск. 

17. Диакон Северьян Феодосий Васильевич, 1927 г.р. – настоятель с. Большой 

Улуй. 

18. Диакон Костриков Алексей Васильевич, 1951 г.р. – настоятель с. Уяр. 

19. Диакон Иоанн Семенович Кислинский, 1920 г.р. – настоятель г. Кызыл. 

В диаконы: 

20. Зайцев Иоанн Дмитриевич, 1929 г.р. – Никольский храм, Болотное. 

21. Стреха Дмитрий Павлович – Михалоархангельский храм, Новокузнецк. 

22. Реморов Александр Игоревич, 1946 г.р. – 1 апреля – Вознесенский 

кафедральный собор. 

23. Бида Богдан Онуфриевич, 1950 г.р. – Спасский собор, Минусинск. 

24. Костриков Алексей Васильевич, 1951 г.р. 

25. Северьян Феодосий Васильевич, 1927 г.р. 

26. Негер Дмитрий Дмитриевич – Петропавловский храм, Анжеро-Судженска. 
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1974 год 

Во священника: 

27. Диакон Кирилл Палий, 1939 г.р. – Казанский храм, Ачинск. 

28. Иеродиакон Власий (Анатолий Перегонцев), 1944 г.р. - Вознесенский 

кафедральный собор. 

Диакон Пётр Молгачев – Никольский храм, Абакан. 

Во диакона: 

29. Ермоленко Иоанн, 1907 г.р. – Спасский храм, Канск. 

30. Бирюков Валентин, 1922 г.р. – Никольский храм, Красноярск. 

31. Кузнецов Геннадий, 1938 г.р. – Петропавловский собор, Томск. 

32. Отчит Владимир, 1936 г.р. – Михалоархангельский храм, Новокузнецк. 

33. Машанов Александр, 1946 г.р. – Вознесенский кафедральный собор. 

34. Васильев Феодор – Петропавловский собор, Томск. 

1975 год 

Во священника: 

35. Диакон Феодор Васильев – Петропавловский собор, Томск. 

36. Диакон Григорий Мельник - Казанский храм, Ачинск. 

Во диаконы: 

37. Владимир Семенов – Михалоархангельский храм, Рубцовск. 

38. Тарасий Михайлович Добровольский– Никольский храм, Красноярск. 

39. Николай Цап– Петропавловский собор, Томск. 

1976 год 

Во священника: 

40. Диакон Тарасий Добровольский – Троицкий храм, Кызыл. 

41. Диакон Владимир Бирюков, 1951 г.р. – 13 июня – Петропавловский храм, 

Анжеро-Судженска. 

42. Диакон Богдан Бида – Спасский собор, Минусинск. 

Во диакона: 

43. Феодор Белокур – Михалоархангельский храм, Новокузнецк. 

44. Николай Гомзяк – Никольский храм, Кемерово. 
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45. Иоанн Цюркалов – Троицкий храм, Томск. 

46. Владимир Бирюков – 6 июня – Петропавловский храм, Анжеро-Судженска. 

47. Сергий Кузьмин – Никольский храм, Абакан. 

48. Александр Понуждаев– Спасский собор, Минусинск. 

49. Николай Торопов – Троицкий храм, Кызыл. 

50. Пётр Кощурин.  

51. Роман Николаевич Цап– Спасский храм, Канск. 

1977 год 

Во иереи: 

52. Диакон Роман Николаевич Цап – 20 марта – Спасский храм, Канск. 

53. Диакон Иоанн Цюркало – 3 апреля – Абакан. 

54. Диакон Николай Николаевич Цап – 12 июля – Троицкий храм, Томск. 

55. Диакон Василий Степанович Гутович – 28 августа – Ачинск. 

56. Диакон Сергий Кузьмин – 27 сентября – Абакан. 

57. Диакон Николай Васильевич Цап – 23 октября – р/п Тогур. 

Во диаконы: 

58. Семеон Ефремович Васильев – 20 марта – Спасский храм, Канск. 

59. Василий Степанович Гутович – 19 мая – Абакан. 

60. Владимир Дмитриевич Мельничук – 23 ноября – Троицкий храм, Томск. 

1978 год 

Во иереи: 

61. Диакон Василий Антонович Воронцов, 1918 г.р. – Покровский храм, Моряк. 

Затон. 

62. Диакон Олег Евгеньевич Безруких, 1956 г.р. – Петропавловский собор, Томск. 

63. Диакон Иоанна Севастьянович Ермоленко, 1907 г.р. – настоятель 

Михалоархангельского храма, с. Н-Берёзовка, Кр. край. 

64. Протодиакон Борис Иванович Пивоваров, 1950 г.р. – 6 августа – ВКС. 

65. Диакон Симеон Феоктистович Погиблов, 1928 г.р. – Троицкий храм, Томск. 

66. Диакон Николай Иванович Торопов, 1954 г.р. – настоятель Никольского 

храма, Болотное. 
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Во диаконы: 

67. Василий Артемьевич Запольских, 1957 г.р. – Вознесенский храм, р/п Тогур. 

68. Виктор Васильевич Крюков, 1956 г.р. – Троицкий храм, Томск. 

69. Григорий Федорович Каберник, 1960 г.р. – ВКС. 

70. Николай Александрович Розов, 1956 г.р. – Вознесенский храм, Белово. 

71. Пётр Александрович Федорчук, 1953 г.р. – Спасский собор, Минусинск. 

72. Симеон Феоктистович Погиблов, 1928 г.р. – Троицкий храм, Томск. 

73. Олег Евгеньевич Безруких, 1956 г.р. – Петропавловский собор, Томск. 

1980 год 

Во иереи: 

 74. Диакон Михаил Иванович Кизюн – 10 августа – Ильинский храм, Осинники. 

75. Диакон Пётр Александрович Федорчук, 1953 г.р. – 26 октября – Ильинский 

храм, Осинники. 

76. Диакон Владимир Дмитриевич Мельничук – 28 декабря. 

Во диаконы: 

77. Геннадий Генрихович Фаст – 3 марта – Кызыл. 

78. Любомир Дмитриевич Бардак – 3 апреля – Спасский храм, Канск. 

79. Владимир Корнеевич Ламзин – 22 июня – Михалоархангельский храм, 

Рубцовск. 

80. Валентин Александрович Волянский – 19 августа – Петропавловский храм, 

Киселёвск. 

81. Сергей Александрович Шачин – 26 октября – р/п Тогур. 

1981 год 

Во иереи: 

82. Григорий Коберник 

1982 год 

Во иереи: 

83. Борис Георгиевич Свинин, 1948 г.р. – 27 сентября 

Во диаконы: 

84. Борис Георгиевич Свинин, 1948 г.р. – 26 сентября 
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85. Виктор Александрович Павлов, 1958 г.р. – 6 декабря 

1984 год 

Во иереи: 

86. Диакон Сергий Васильевич Государкин, 1956 г.р. - 30 сентября - настоятель 

Покровского храма, Барабинск. 

87. Диакон Игорь Иванович Лаврик - Петропавловский храм, Анжеро-Судженска. 

88. Диакон Леонид Михайлович Хараим – настоятель Казанского храма, Ачинска. 

89. Диакон Любомир Дмитриевич Бардак – настоятель Покровского храма, 

Прокопьевск. 

90. Диакон Валентин Александрович Волянский – Казанский храм, Ачинск. 

91. Диакон Ростислав Оксиянович Киращук – настоятель Никольского храма, 

Мариинск. 

92. Диакон Василий Михайлович Сенник – настоятель Вознесенского храма, р/п 

Тогур. 

93. Диакон Михаил Федотович Скачков – Покровский собор, Барнаул. 

94. Диакон Сергей Владимирович Тимонов – 27 сентября – ВКС. 

Во диаконы: 

95. Александр Владимирович Новопашин, 1962 г.р. – 18 апреля – на должности 

иподиакона ВКС. 

96. Виталий Игоревич Бочкарёв, 1958 г.р. – 12 августа – Никольский храм, 

Абакан. 

97. Сергий Васильевич Государкин, 1956 г.р. – 19 сентября. 

98. Вячеслав Серафимович Коворев – Покровский собор, Барнаул. 

99. Георгий Георгиевич Крейда – Троицкий храм, Красноярска. 

100. Игорь Иванович Лаврик - Петропавловский храм, Анжеро-Судженска. 

101. Стефан Евстафьевич Лупань – Петропавловский храм, Киселёвск. 

102. Олег Владимирович Муряш – Никольский храм, Болотное. 

103. Леонид Михайлович Хараим – Казанский храм, Ачинска. 

104. Сергей Владимирович Тимонов – 19 августа – ВКС. 
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1985 год 

Во иереи: 

105. Диакон Виталий Игоревич Бочкарёв – 16 июня – настоятель Воскресенского 

храма, р/п Тогур. 

106. Диакон Евгений Викторович Скударнов – Покровский храм, Прокопьевск. 

107. Диакон Николай Степанович Гомзяк – настоятель Петропавловский храм, 

Анжеро-Судженск. 

108. Диакон Сергий Викторович Ходаковский – Покровский храм, Прокопьевск. 

109. Диакон Иосиф Альбинович Янушкявичус – Никольский храм, Новокузнецк. 

110. Диакон Олимпий Олимпиевич Богинский – Покровский собор, Барнаул. 

111. Диакон Василий Вячеславович Дылевский – Михайло-Архангельский храм, 

Новокузнецк. 

Во диаконы: 

112. Геннадий Николаевич Богданчиков – Никольский храм, Новолуговое. 

113. Александр Николаевич Войтович – Покровский собор, Барнаул. 

114. Монах Варнава (Воробьёв) – Петропавловский храм, Ужур. 

115. Евгений Ильич Калинин – Никольский храм, Кемерово. 

116. Тимофей Васильевич Марушкай – Никольский храм, Славгород. 

117. Евгений Викторович Скударнов – Покровский храм, Прокопьевск. 

118. Сергий Викторович Слепухин – Вознесенский храм, Белово. 

119. Богдан Федотович Усик – Покровский собор, Барнаул. 

120. Сергий Александрович Бурдин – Троицкий храм, Красноярска. 

1986 год 

Во иереи: 

121. Диакон Александр Николаевич Войтович – Свято-Духовский храм, р/п 

Тальменка. 

122. Диакон Орест Антонович Касприк – Троицкий храм, Томска. 

123. Диакон Георгий Георгиевич Крейда – настоятель Благовещенской церкви, 

Абыз. 
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124. Диакон Стефан Евстафьевич Лупань – Петропавловский храм, Анжеро-

Судженска. 

125. Иеродиакон Павел (Ведута) – настоятель А-Невского м/д, Колывань. 

126. Диакон Александр Дмитриевич Стреха – Вознесенский храм, Белово. 

Во диаконы: 

127. Михаил Петрович Литвак – Ильинский храм, Осинники. 

128. Пётр Александрович Микуцкий – Покровский храм, Прокопьевск. 

129. Лев Николаевич Озеров – ВКС. 

130. Борис Николаевич Дмитрук (1964 – 2015) – Покровский собор, Барнаул. 

1987 год 

131. Александр Павлович Патрин, 1960 г.р. – 22 марта – диакон 

132. Георгий Павлович Патрин, 1958 г.р. – 27 сентября – диакон 

1988 год 

133. Диакон Александр Владимирович Новопашин, 1962 г.р. – 15 февраля – 

священник 

134. Диакон Георгий Павлович Патрин, 1958 г.р. – 24 апреля – священник 

135. Сергий Сергеевич Рогов, 1961 г.р. – 25 декабря – диакон 
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Приложение 2. Фотодокументы. 

 

Митрополит Никифор (Асташевский) и архиепископ Сергий (Васильков) с 

причтом Вознесенского храма конец 1930-х гг. 

 

 

Архипастырский визит архиепископа Сергия (Василькова) в Ачинское 

благочиние конец 1930-х гг. 
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Престольный праздник в Успенской церкви Новосибирска 28 августа 1944 года. 

 

 

 

Архиепископ Варфоломей, архимандрит Иоанн (Разумов) и архимандрит Никандр 

(Вольянников). 

 



273 
 

 

Архипастырский визит архиепископа Варфоломея (Городцова) в Красноярск, 

1945 год. 

 

 

Духовенство Вознесенской церкви Новосибирска. 
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Митрополит Варфоломей (Городцов) с духовенством и прихожанами,  

1952 год. 

 

Епископ Иоанникий (Сперанский) 1885 – 1969 
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Архиепископ Варфоломей (Городцов) 1950 год. 

 

 

Митрополит Варфоломей (Городцов), 1953 год. 
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Визит митрополита Нестора (Анисимова) в Красноярское благочиние 1950-е гг. 

 

Архиепископ Павел (Голышев) с духовенством и прихожанами одного из 

красноярских храмов 1970-е гг. 
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Протоиерей Николай Петрович Чугайнов (1939-1994) 

 

Встреча иностранных гостей в Покровском кафедральном соборе 

города Барнаула, 1980-е гг. 
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Проповедь архиепископа Гедеона в Покровском кафедральном соборе 

города Барнаула, 1980-е гг. 

 

 

Митрофорный Протоиерей Николай Матвеевич Магницкий 

(1900-1992) 
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Встреча известного баптистского проповедника Билли Грэма. 

Аэропорт Толмачево, 1984 год. 

 
 

 

Автограф митрополита Варфоломея (Городцова). 

 



280 
 

 

Печать митр. Нестора (Анисимова)           Печать епископа Доната (Щёголева) 

 

 

 

Автограф епископа Леонтия (Бондаря) 

  

Печать архиепископа Кассиана (Ярославцева) 
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