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«Дева днесь предстоит в Церкви…»
Стена Ты верным и ограда;
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!

Из молитвы Н.В. Гоголя

Это завершающее четверостишие самого 
известного и востребованного в народной среде 
произведения Гоголя ‒ стихотворной молитвы  
к Пресвятой Богородице «К Тебе, о Матерь Пре-
святая…» Стоит лишь уточнить: самого востре-
бованного в конце XIX ‒ начале XX столетий. 
Сегодня же, к сожалению, не многие знают, что 
начинал он как поэт, и первыми его печатными 
произведениями были стихотворение «Италия» 
и поэма «Ганц Кюхельгартен». И уж совсем не-
много тех, кому известно, что в конце своей 
жизни великий писатель вновь обратился к поэ- 
зии, написав «Песнь молитвенную ко Пресвя-
той Деве Марии Богородице». Впервые она была 

напечатана 130 лет назад, в 1894 году, в типогра-
фии Киево-Печерской лавры…

Гениальный Гоголь явился выразителем 
всенародной любви к Пресвятой Богородице. 
Ответной любви и невыразимой благодарности 
всех прибегающих в Ее державный Покров. Лю-
бят и почитают Божию Матерь и Ее великий ок-
тябрьский праздник и жители Бийской епархии. 
Так исторически сложилось, что в ее пределах 
действуют на сегодняшний день двенадцать 
храмов, посвященных Покрову Пресвятой Бого-
родицы.

«При всем моем желании послужить  
в праздник Покрова на одноименных приходах  

Всенощное бдение в канун праздника Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии. Успенский кафедральный собор. Город Бийск. 13 октября 2024 г.

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
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Богослужение в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
Покровский храм на территории БПО «Сибприбормаш». Город Бийск. 14 октября 2024 г.

вверенной епархии у меня никак не получится: 
даже в Бийске Покровский храм не один, неда-
леко от города и Шубенка», ‒ сказал однажды 
епископ Бийский и Белокурихинский Серафим. 
А еще есть Покровские храмы в Алтайском, Ае, 
Старобелокурихе, Целинном, Ельцовке, Крас-
ном Яре, Быстром Истоке, Плешково и Сверч-
ково…

Запись об установлении особого празд-
ника в честь события, произошедшего во Вла-
хернской церкви Константинополя в середине  
Х века, содержится в русском Прологе XII века: 
«Се убо, егда слышах ‒ помышлях; како страш-
ное и милосердное видение и паче надеяния  
и заступления нашего, бысть без празднества... 
восхотех, да не без праздника останет Святый 
Покров Твой, Преблагая». С этого времени и по-
явились на Руси первые храмы в честь Покрова 
Божией Матери, ставшие одними из самых рас-
пространенных богородичных храмов в нашем 
Отечестве.

В этом году Преосвященный владыка со-
вершил праздничную Божественную литургию 
в городском храме Покрова Божией Матери, 
расположенном на территории производствен-

ного объединения «Сибприбормаш». 14 октября 
бийскому архиерею сослужили: настоятель хра-
ма иерей Евгений Капп, иерей Димитрий Щер-
баков, диакон Никита Гологузов.

«Как не собираться нам для богослужений 
в Покровские храмы, как не благодарить Пре-
святую Богородицу за многочисленные случаи 
Ее заступничества в истории нашей страны,  
за чудесный Покров, простираемый Царицей 
Небесной над Россией во времена, когда ей гро-
зила смертельная опасность? ‒ обратился к со-
служащему духовенству и ко всем молящимся 
с проповедью Преосвященный Серафим. ‒ Как 
не воспевать со всей Русской Церковью: „С чин-
ми Ангел, Владычице, с честными и славными 
пророки, с верховными апостолы и со священ-
номученики, и со архиереи за ны, грешныя, 
Богу помолися, Твоего Покрова праздник в Рос-
сийстей земли прославльшия“! Возблагодарим 
же Пресвятую Госпожу, Деву Богородицу за все  
Ее благодеяния к нам, и будем молить, чтобы со-
хранил Господь Русскую землю и Церковь Рус-
скую».

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских
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Преосвященный Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский, на праздновании Дня Победы.  
Город Бийск. 9 мая 2024 г.

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

Вся наша огромная страна живет в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, которое отпразднует 9 мая 2025 года. Этому знаменательному событию будут посвящены  
XXXIII Международные Рождественские образовательные чтения «80-летие Великой Победы: память  
и духовный опыт поколений», которые пройдут в столице нашей Родины в январе 2025 года. Весь 
октябрь в Бийской епархии шли предваряющие московский форум V Покровские образовательные чтения  
«80 лет Великой Победы: сохранение памяти и связь времен». 17 октября в Бийском филиале Алтайского 
государственного педагогического университета состоялось торжественное открытие и Пленарное 
заседание нашего регионального этапа Рождественских чтений. Заметным событием его программы 
стал доклад управляющего Бийской епархией Преосвященного епископа Серафима:

Историческая память о Великой Победе - незыблемая основа 
патриотического воспитания

Великий русский полководец Александр Ва-
сильевич Суворов когда-то сказал: «Война не 
окончена, пока не похоронен последний солдат». 
Если посмотреть на его слова с духовной стороны,  
то смысл высказывания будет шире и точнее: «Пока 
не будет отпет по церковному чину и похоронен  
с почестями последний солдат, война не окончена». 
Победа становится настоящей победой не толь-
ко тогда, когда враг сломлен на полях сражений, 
а когда становится в народной памяти святой да-

той. Пока мы будем чтить и помнить наших дедов, 
молиться о них, Победа будет нашей вдохновляю-
щей, укрепляющей и объединяющей силой, с ко-
торой мы сможем преодолевать любые трудности, 
но если забудем о ней, предадим ее забвению, она 
станет нашим проклятием.

Это не отвлеченные высокие слова, а реаль-
ность нашей жизни. Нравится нам или нет, но исто-
рия развивается не в соответствии с нашими же-
ланиями, а по духовным законам, установленным  
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Участники Пленарного заседания V Покровских образовательных чтений Бийской епархии.  
Бийский филиал Алтайского государственного педагогического университета.  

Город Бийск. 17 октября 2024 г.

Богом. Наши деды заплатили за Победу в Великой 
Отечественной войне грандиозную цену. Духовник 
Свято-Пафнутиева Боровского монастыря схиар-
химандрит Власий (Перегонцев) говорил: «Победа 
в Великой Отечественной войне – это выстрадан-
ная молитва русского народа, это боль народа, ко-
торую он смиренно принес Богу. Эту молитву Бог 
принял и даровал нам Победу».

В России нет ни одной семьи, которой бы  
не коснулась та страшная война. Все погибшие  
на ней ‒ жертва, которую наши деды заплатили  
за нашу свободу. Жертва, которую принял Господь. 
Забыть их святой подвиг, их молитву, их жертву  
за нас, значит, предать их, признать, что их правед-
ная жертва нам не нужна, что их кровь за нас была 
пролита зря. Отказывающийся от почитания этой 
святой жертвы, неизбежно оказывается в стане на-
ших врагов.

Победа наших дедов в Великой Отечественной 
войне – пример жертвенного служения Богу и Оте- 
честву, проявление высшей христианской любви, 
о которой Господь сказал в Евангелии: «Нет боль-
ше той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих» (Ин. 15, 13). В дни празднова-
ния Победы в так называемых либеральных СМИ  
из года в год звучит один и тот же вопрос: «Какое 

вы, не имеющие никакого отношения к той победе, 
имеете право праздновать? Тридцать миллионов 
смертей ‒ это праздник?!» Даже термин такой при-
думан: «победобесие». Что это, как не прикрытое 
издевательство над памятью тех, кто отдал за нас 
самое дорогое, что есть у человека – свою жизнь?

Праздник Победы для нас состоит в том, что  
9 мая 1945 года было прекращено самое массовое  
в истории человечества уничтожение людей. Наши 
деды смогли остановить немецких нацистов и их 
пособников: бандеровцев, власовцев, украинских 
и прибалтийских эсэсовцев, хорватских усташей  
и прочих врагов человечества. Они одолели арма-
ду нечистей, возомнивших себя сверхлюдьми и без 
жалости убивших миллионы ни в чем не повинных 
людей. Как можно не праздновать День Победы, 
оставаться безучастным, не радоваться и не бла-
годарить Бога за прекращение страданий, за осво-
бождение узников концлагерей, спасение народов 
от истребления и рабства?

В великой песне Лебедева-Кумача «Вставай, 
страна огромная», с которой деды шли на врага, по-
ется о том, что «смертный бой с фашистской силой 
темною» ‒ «священная война». Почему? Потому 
что защита Отечества – это священный долг. Даже 
в советской конституции было записано: «Защита 
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Отечества есть священный долг каждого гражда-
нина СССР». Сегодня наш государственный гимн 
начинается словами: «Россия ‒ священная наша 
держава…» Без понятия о священных идеях, свя-
щенных чувствах, священном долге и священном 
праве патриотическое воспитание невозможно.

Священное нужно беречь и защищать. Отече-
ство – это не территория, на которой мы живем. 
Это святыня, которую нам вверил Бог, и за кото-
рую мы будем пред Ним нести ответ. Свое зем-
ное Отечество люди призваны строить по образцу 
Отечества небесного, по законам, которые уста-
новлены Богом. Всё устроенное иначе разруша-
ется и гибнет. Без святыни жить человеку нельзя,  
без нее он перестает быть человеком, теряет вся-
кое понятие о нравственности и способность раз-
личать добро и зло...

Что свято сегодня для большинства? Любовь? 
Семейные устои? Забота о ближнем? Нет, пожалуй. 
Несколько последних десятилетий нашу молодежь 
приучали к бесконечному потреблению по запад-
ному образцу, внушали ей чуждые идеалы. Смо-
жет ли поколение подрастающих россиян также 
беззаветно, до самопожертвования,  любить свою 
Родину, как это делали их деды и прадеды?..

Мы, христиане, хорошо знаем, что любовь  
не возникает сама по себе. Она вынашивается, 
взращивается, стяжается и, как преумножаемая 
драгоценность, сберегается в человеческом серд-
це, рождая в нём долготерпение, милосердие, со-
радование истине, надежду и неугасимую веру. 
А еще она воспитывается. С самого раннего дет-
ства. Без этого любить Бога, ближнего, Родину 
невозможно. Любить Отечество без понимания 
наших святынь, без благоговения пред ними, 
без принятия духовно-нравственных традиций, 
благодаря которым сформировался наш народ,  
не выйдет. Без этой любви Россия перестанет быть 
Россией.

Наш великий поэт Александр Сергеевич Пуш-
кин писал: 

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам…
Свои святыни нужно знать, хранить и почи-

тать. Любви без святости достигнуть невозможно, 
как невозможно по-настоящему любить другого 
человека, пока не видишь в нем образ Божий. Лю-
бовь к Отечеству без святости тоже невозможна. 
Любой человек независимо от своих религиозных 
убеждений любит свою Родину, и попытки вытра-
вить из человека привязанность к родной земле 
убивают в нем часть души.

Любить – значит беречь, заботиться, защи-
щать. Преподобный Сергий Радонежский, благо-
верные великие князья Александр Невский и Ди-
митрий Донской, святой праведный воин Феодор 
Ушаков и многие другие наши святые жили так:  
на первом месте у них ‒ Бог, за Ним, на втором, ‒  
Родина. Бог помогал им спасать и укреплять зем-
ное Отечество, и когда Родина была в опасности, 
святые мужи оставляли всё и шли ее защищать.

Живший в третьем веке святитель Григорий 
Чудотворец, епископ Неокесарийский, во время 
вторжения в Понтийскую область варваров писал, 
что подлежат отлучению от Церкви те христиане, 
которые перешли на сторону врага и «принима-
ли участие в нападении, забыв, что они понтийцы  
и христиане». Это правило вошло в Канонический 
Кодекс Православной Церкви.

Святитель Филарет (Дроздов) говорил: «Пло-
хой гражданин царствия земного неблагонадежен 
и для Царствия Небесного». У каждого христиа-
нина перед Христом есть обязательство хранить, 
беречь и украшать вверенную ему Богом землю –  
свою Родину. Эта любовь лежит в основе право-
славного мировоззрения. «Помните, что Отечество 
земное с его Церковью есть преддверие Отечества 
небесного, потому любите его горячо и будьте го-
товы душу свою за него положить», – завещал свя-
той праведный Иоанн Кронштадтский.

Воспитание патриотизма – это не следование 
отвлеченной теории, а решение жизненно важной 
задачи государства. Святейший Патриарх Кирилл 
об этом сказал предельно ясно: «Для того чтобы 
Россия жила, чтобы она оставалась независимым, 
свободным, сильным государством, нужно, чтобы 
молодое поколение было проникнуто не просто 
идеей отвлеченного патриотизма, а реальной лю-
бовью к Отечеству».

9 мая в 1945 году пришлось на среду Свет-
лой седмицы, и радость Великой Победы слилась  
с величайшей пасхальной радостью. Светлое Вос-
кресение ‒ праздник победы Христа над смер-
тью. «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо 
у Него все живы» (Лк. 20, 38). Все герои Великой 
Отечественной войны у Бога живы! В их Победе ‒  
отблеск пасхального света, торжества жизни над 
смертью, добра над злом!

Великая Победа наших дедов останется нашей 
общей победой до тех пор, пока мы будем свято 
чтить их беспримерный подвиг, помнить о них, мо-
литься за них. До тех пор у Престола Божия наше 
Небесное воинство будет молиться за нас, испра-
шивая у Победителя смерти благословения наше-
му земному Отечеству.

Фотографии Сергея Доровских
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Участники круглого стола «Генеалогия и Великая Отечественная война:  
уроки прошлого во имя будущего». Музей истории Алтайской духовной миссии.  

Бийское архиерейское подворье. 19 октября 2024 г.

«Генеалогия и Великая Отечественная война:
уроки прошлого во имя будущего»

Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили 
в войну, а народ, переживший однажды большие испытания, 
будет и впредь черпать силы в этой Победе.

Георгий Константинович Жуков
19 октября по благословению Преосвященного 

Серафима, епископа Бийского и Белокурихинского, 
в Музее истории Алтайской духовной миссии со-
стоялся круглый стол на тему: «Генеалогия и Вели-
кая Отечественная война: уроки прошлого во имя 
будущего». Мероприятие, организованное отделом 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и сред-
ствами массовой информации, Музеем истории Ал-
тайской духовной миссии и Бийским родословным 
объединением, было приурочено к V Покровским 
образовательным чтениям «80 лет Великой Побе-
ды: сохранение памяти и связь времен», прошедшим  
в Бийской епархии.

Исполнительный редактор журнала «Бийские 
епархиальные ведомости» Иван Литвинов призвал 
гостей круглого стола к участию в юбилейной жур-
нальной акции «Бессмертный полк»:

‒ Редакционная коллегия журнала предлагает 

нашим читателям рассказать о своих родственни-
ках, участвовавших в Великой Отечественной войне. 
Для этого нужно просто найти время и вспомнить  
о них, раскрыть семейные фотоальбомы, поднять ар-
хивные документы и поделиться рассказами о вете-
ранах в специально организованной рубрике. Пусть 
в решении этой благородной задачи объединится вся 
семья, потрудятся представители разных поколений: 
одни поделятся воспоминаниями о фронтовиках, 
другие запишут их, помогут набрать текст, подгото-
вить для публикации фотографии и документы. Все 
ваши воспоминания об участниках войны, отдель-
ные истории из их боевого прошлого будут опубли-
кованы нами в епархиальном журнале.

Своими размышлениями на заявленную тему 
поделился старший научный сотрудник историческо-
го отдела Бийского краеведческого музея Констан-
тин Ярославцев. Сферой интересов ученого является  
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Руководитель Бийского родословного объединения Елена Величко.  
Музей истории Алтайской духовной миссии. Бийское архиерейское подворье. 19 октября 2024 г.

военная история, изучению которой он посвятил 
три дясятилетия своей жизни. Константин Влади-
мирович ‒ создатель постоянной музейной экспо-
зиции «Победители», участник Поискового дви-
жения России. Им проведена работа по увекове-
чению памяти сотен алтайских воинов, погибших  
во время Великой Отечественной войны. В 2012 году 
в качестве командира Бийского Молодежного исто-
рико-патриотического сводного поискового отря-
да «Алтай» он возглавил военно-археологическую 
экспедицию на места боев советско-финляндской 
войны 1939‒1940 годов. Выступление сотрудника 
Бийского музея оказалось чрезвычайно интересным  
и полезным для всех участников круглого стола.

Накопленный личный опыт по сбору материалов 
об участниках Великой Отечественной войны обоб-
щил сотрудник епархиального отдела ВЦО и СМИ, 
администратор сайта Бийской епархии Сергей Ас-
нис. Рассказанная и умело проиллюстрированная им 
история обнаружения и захоронения останков крас-
ноармейца Андрея Фёдоровича Видяйкина никого 
не оставила равнодушным. Воин из Солтонского 
района погиб под Ленинградом в феврале 1942 года. 
Спустя три четверти века его останки были найде-
ны и индентифицированы поисковиками. 22 июня  
2018 года в присутствии многочисленных родствен-
ников красноармейца Видяйкина его прах был захо-
ронен на кладбище села Макарьевка.

Все участники мероприятия получили возмож-

ность познакомиться с азами генеалогического ис-
следования. Руководитель Бийского родословного 
объединения Елена Величко провела вводное заня-
тие «Первые шаги в генеалогии», которое открыло 
в Бийской епархии осенний учебный цикл «Основы 
генеалогического исследования».

Исследование истории семьи – занятие, которое 
заметным образом обогащает знания о конкретных 
личностях, принимавших участие в строительстве  
и защите Отечества, обеспечивает сохранение памя-
ти о предках и передачу потомкам ценной генеало-
гической информации. Следствием этого захватыва-
ющего творческого процесса становится осознание 
преемственности поколений, единства семьи, рода  
и страны.

На вводном занятии начинающие исследовате-
ли-генеалоги получили конкретные советы по со-
ставлению своей родословной на начальном этапе.

Все желающие продолжить обучение у Елены 
Владимировны смогут в ноябре посетить занятия: 
«Использование Интернет-ресурсов в генеалогиче-
ском поиске» и «Поиск в государственных архивах 
Российской Федерации».

Согласно исследованию ВЦИОМ 98% россиян 
считают важным сохранять память о Великой Оте- 
чественной войне. Пришло время перейти от слов  
к делу.

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских
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Павел Коваленко

Богом хранимый Бийск
Продолжение. Предыдущие публикации в №№ 1, 2, 4, 5, 6 (2019); 

1, 3, 4, 6, 8, 10-11 (2020); 1, 3, 5 (2021); 11 (2022); 1, 3, 11 (2023); 
1, 2 (2024)

Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла
Освящен 23 апреля 1750 года  
(квартал в границах улиц В.И. Ленина и Л.Н. Толстого,  
переулков К.И. Фомченко и Рабочего)

Историю Петропавловской церкви ‒ первого 
храма Бикатунской, а затем Бийской крепости – 
довольно подробно изучил известный бийский 
краевед Сергей Юрьевич Исупов.

Из его книг и научных статей мы узнаем, что 
еще в 1732 году приказчик Бикатунской крепости 
Иван Хабаров доносил в Кузнецкую воеводскую 
канцелярию о «настоятельных прошениях» 
казаков и крестьян построить в укреплении 
церковь.

Только в январе 1749 года, на празд-
ник Рождества Христова, комендант кре-
пости майор Нелюдов получил приказ  
из Кузнецкой воеводской канцелярии «нимало 
не мешкая приступить к строительству хра-
ма». Для работы «было предписано использо-
вать крепостной гарнизон: сотню служилых 
казаков, эскадрон Колыванского драгунского 
полка и роту Енисейского пехотного полка». 
Лес для постройки церкви выбирали самый 
качественный и тщательно просушенный.  
«На срубы, балки, тес крыши и половые пла-
хи шли лиственница и кедр, доставленные  
из прителецкой тайги. Для внутренних от-
делочных работ использовали доски и брус  
из сосен заречного бийского бора».

Летом 1749 года из Тобольской духовной 
консистории была прислана грамота митро-
полита Тобольского и Сибирского Сильве-
стра (Гловатского), в которой владыка благо-
словлял строительство церкви и нарекал храм 
Петропавловским – во имя первоверховных 
апостолов Петра и Павла.

Как позже писал майор Нелюдов, все 
строили церковь «своею охотою, без всякой из 
казны выдачи, а промеж них не малое число 
таковых, кои сие устроительство производили  
и в полунощное время». Строительные работы 
по возведению храма шли довольно быстро.

Осенью того же года сооружение Петропав-
ловской церкви закончилось, «но ее освящение 
задержалось до весны следующего года из-за 
несвоевременной присылки церковной утвари». 
В это время Барнаульским духовным десятона-
чалием в крепость был прислан молодой иерей 
Андрей Андронников, который стал первым 

Митрополит Сибирский и Тобольский  
Сильвестр (Гловатский). Возглавлял Тобольскую  

епархию с 6 июля 1749 г. по 9 октября 1755 г.

БИЙСК ПРАВОСЛАВНЫЙ
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Церковь во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла на плане Бийской крепости,  
составленном В. Медером. (Петропавловский храм ‒ в правом верхнем углу, под литерой «I»).  

9 марта 1750 г. Фрагмент. МАДМ
священнослужителем Петропавловской церкви. 
Около двадцати лет он был «бессменным пасты-
рем прихожан крепости и окрестных сёл».

14 декабря 1749 года крестьяне Бикатунской 
крепости Никифор Осипович Софронов и Ста-
фей Васильевич Мальцов «по прошению их от-
пущены из Бийской судной избы до города То-
больска и до Ирбитской ярмонки, по их желанию,  
для сбору в Бийской крепости вновь построен-
ной церкви Петра и Павла на церковное строе-
ние, тако ж и на всякие церковные потребы».

В канун празднования Святой Пасхи,  
23 апреля 1750 года, состоялось освящение Пе-
тропавловской церкви.

Церковным старостой стал выбранный при-
хожанами отставной казак Трошков, а причетни-
ками ‒ крестьяне Орляков и Ломшаков. Донося  
в город Барнаул о выборе прихожан, иерей Ан-
дрей Андронников писал, что «староста был 
выбран единогласно, а других кандидатур  
не оказалось за теми резонами, что сей казак 
по высмотру общему разумением, трезвостью  
и крепостью единственно угоден».

24 февраля 1752 года Петр Берескин, солдат 
Енисейского пехотного полка Сибирского гарни-
зона, дал письменное обязательство на подряд 
написания икон для иконостаса Петропавлов-
ской церкви и золочение резьбы. «Он трудился 
над ними два года и получил за свой труд 10 ру-
блей, которые в тот же день пожертвовал храму. 
Кроме того, Берескин вместе с казаком Тимофе-
ем Хворовым украсили затейливой резьбой дере-
вянные оклады икон и алтарные врата».

Только в 1765 году впервые в Петропавлов-
ской церкви со времени ее постройки был про-
веден ремонт. «По приказу коменданта, полков-
ника Семена Колобова, были перестелены полы 
и сделана новая ограда взамен обветшалой».

В этом же году открылась крепостная гарни-
зонная школа, в которой первым учителем стал 
священник Александр Мефодиев. «Помимо За-
кона Божьего, он учил солдатских и казачьих де-
тей азбуке и арифметике».

В 1766 году в приходе Петропавловской 
церкви «числилось 3814 душ обоего пола. Кро-
ме гарнизона крепости и ее гражданского насе-
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Заур Ибрагимов. Бийская крепость, 1756 год. Оглашение Указа Императрицы Елизаветы Петровны 
о добровольном вхождении алтайцев в состав России. 2009 год. Х., м. Мастерская автора

ления, сюда входили жители 14 окрестных дере-
вень: Фоминской, Малоугреневой, Шубенской, 
Комаровой, Соколовой, Старой Чемровки и дру-
гих». Уже в 1770 году при приходе  «состояло бо-
лее 4 тысяч жителей крепости и окрестных сел,  
да 2300 солдат, драгун, казаков гарнизона и ли-
нейных полков».

В 1771 году «священники Стефан Удинцов  
и Иван Соколов обратились в Барнаульское ду-
ховное правление с просьбой ходатайствовать пе-
ред Омской главной комендантской канцелярией 
о «быстрейшей постройке предусмотренного 
проектом нового храма… за теми резонами, что 
по гораздому умножению военнослужильных 
домов и крестьянских дворов в Бийской крепо-
сти состоящая церковь Петропавловская за вели-
кими теснотами службы чинить не в состоянии».

Бийской комендантской канцелярией в 1772 го- 
ду была составлена «ведомость всем ныне в кре-
пости состоящим строениям», в которой первый 
храм города описывается так: «Имеется церковь 
святых апостолов Петра и Павла. Строением де-

ревянная, крепкая, о двух апартаментах с коло-
кольнею и для всяких служб притворами».

В сильную жару лета 1778 года «крепость 
едва не уничтожил самый большой за всю исто-
рию пожар. Укрепления форштадта и часть сло-
бодки гражданских жителей отстояли от огня 
солдаты и офицеры гарнизона… Петропавлов-
скую церковь, уже начавшую тлеть от сильно-
го пожара горевших рядом старых казарм, при-
шлось заливать водой четыре часа».

Так закончилась непродолжительная исто-
рия первого храма Бийска.

Священнослужители  
Петропавловской церкви

Священники
Андронников Андрей, на 1750‒1760 гг.
Мефодиев Александр, в 1758 г.
Удинцов Стефан, на 1766‒1778 гг.
Соколов Иван, на 1769‒1774 гг.

Продолжение следует
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СВЯТЫЕ И ПОДВИЖНИКИ БИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Продолжается публикация жития священномученика Амвросия (Гудко), епископа Сарапульского 
и Елабужского, составленного архимандритом Дамаскиным (Орловским). На протяжении семи 
предыдущих выпусков рубрики перед читателями раскрывалась неординарная личность святого, 
возглавлявшего с конца 1893 года работу Бийского миссионерского катехизаторского училища. Вслед 
за автором мы готовы открыть самые трагические и великие, исполненные святости страницы  
его жития, отечественной и церковной истории…

«По указу Святейшего Синода…»
Продолжение. Начало в №№ 12 (2023), 1, 2, 3, 4, 7, 8 (2024)

Новомученики жили совсем по-другому, они иначе подходили к вопросам веры. 
Для них Бог был главным… Их подвиг нам непонятен. Знаете, что было, когда 
мы открыли нижний храм и бабушки устремились к иконам, но не знали, кому 
свечки ставить? Казанской иконы нет, святителя Николая тоже ‒ одни 
новомученики! Это вспоминаешь со слезами на глазах…

Протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма
святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово

Лето 1916 года в Сарапуле ознаменовалось 
конфликтом между епископом Амвросием и глас-
ным Сарапульской городской думы В.В. Михелем 
и его родственником, старостой городского собо-
ра Поляковым. Михель был отлучен епископом от 
причастия за прелюбодейную связь. В конфликте 
между епископом и Михелем с Поляковым на сто-
рону последних стал вятский губернатор Руднев, 
недовольный произнесенными в соборе пропо-
ведями епископа, в которых тот критиковал при-
нимавшиеся во вред Православной Церкви законы 
и действия некоторых должностных лиц. «Вви-
ду того, что епископ неоднократно… позволял 
себе», по мнению губернатора, «недопустимые 
выступления, …Руднев ходатайствовал о перево-
де епископа Амвросия из Вятской губернии, как 
человека невыдержанного и восстанавливающего 
против себя все классы общества».

Святейший Синод не согласился с мнением 
губернатора и оставил епископа в Вятской губер-
нии, с 5 октября 1916 года постановив именовать 
преосвященного Амвросия епископом Сарапуль-
ским и Елабужским, викарием Вятской епархии.

Но жалобы на епископа продолжали посту-
пать в Святейший Синод. 2 декабря 1916 года Си-
нод снова рассмотрел жалобы на епископа Амвро-
сия и его архипастырскую деятельность, но вновь 
не нашел никаких оснований для перевода его  
из Сарапула.

5 декабря епископ Амвросий направил жало-
бу на вятского губернатора министру внутренних 

дел, в ней он писал: «Мне остается усерднейше 
просить Ваше Высокопревосходительство огра-
дить меня на будущее время от вмешательства 
местной гражданской власти в церковные дела.  
У господина Губернатора достаточно своего дела 
по Вятской губернии, еще неустроенной настоль-
ко, что, например, весной и осенью там положи-
тельно можно утонуть в грязи и нельзя проехать 
даже по главным дорогам».

24 декабря директор Департамента общих дел 
МВД П. Стремоухов, к которому поступило дело, 
попросил у вятского губернатора объяснений от-
носительно содержания жалобы.

6 января 1917 года вятский губернатор, не от-
вечая на жалобу по существу, написал, что «остав-
ление епископа Амвросия в Сарапуле не может 
послужить миру церковному, а, наоборот, внесет 
еще большую смуту и раздражение среди жите-
лей города Сарапула. По имеющимся у меня све-
дениям, местный преосвященный на днях должен 
по поручению Святейшего Синода произвести 
расследование о действиях епископа Амвросия  
по жалобе Михеля».

9 января 1917 года в Сарапул из Вятки при-
был епископ Глазовский, викарий Вятской епар-
хии Павел (Поспелов) в сопровождении секретаря 
Вятской духовной консистории для расследования 
жалоб Михеля и Полякова на епископа Амвросия.

В середине января верующие Сарапула по-
слали петицию епископу Вятскому Никандру 
(Феноменову), свидетельствуя, что «ревностное 
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и благочестивое служение Амвросия, епископа 
Сарапульского, ценится верующими города Сара-
пула. А потому и перевод его из города Сарапула 
из-за господ Михеля и Полякова был бы искренне 
верующему населению города Сарапула незаслу-
женною обидою».

После Февральской революции попытки из-
гнать епископа Амвросия из Сарапула возоб-
новились, и 6 марта 1917 года обер-прокурору  
В.Н. Львову была направлена телеграмма, подпи-
санная сарапульским городским головой, с тре-
бованием удалить епископа из города «за общее 
вредное направление деятельности… и, в част-
ности, произнесенную им сего числа за обедней 
в переполненном молящимися соборе проповедь, 
в которой он восхвалял бывшего царя и в особен-
ности его супругу…»

9 марта телеграмму в Синод отправил и епи-
скоп Вятский Никандр, прося перевести епископа 
Амвросия в другой город. На следующий день,  
10 марта, в Синод поступила новая телеграмма, 
подписанная неким купцом, именующим себя 
представителем прихожан сарапульского собо-
ра, «о возможно скорейшем переводе епископа 
Амвросия из Сарапула». 11 марта обер-прокурор  
В.Н. Львов ответил купцу, что в ближайшее время 
этот вопрос будет рассмотрен Синодом, и 18 марта 
1917 года епископ Амвросий указом Святейшего 
Синода был «уволен на покой с назначением его 
управляющим на правах настоятеля Свияжским 
Успенским Богородицким монастырем Казанской 
епархии».

В конце апреля епископ Амвросий принял 
под свое управление Свияжский Успенский мона-
стырь, жизнь которого находилась тогда в край-
не расстроенном состоянии. С этого времени 
начался последний недолгий период жизни епи-
скопа в Свияжском монастыре. Описывая жизнь  
в монастыре в письме к архиепископу Казанско-
му и Свияжскому Иакову (Пятницкому), он писал: 
«Церковные службы здесь совершались очень то-
ропливо, небрежно. Трапезу посещали немногие. 
Духовного чтения за трапезой не производилось. 
Младшая братия допускала много всякого само-
чиния. По-видимому, мой предместник мало об-
ращал внимания на эту сторону обители, а после 
его отъезда, при безначалии в монастыре и начав-
шейся анархии во всей России, всякого беспоряд-
ка стало еще больше…»

5 августа 1917 года епископ Амвросий обра-
тился к архиепископу Иакову с просьбой разре-
шить перенести на зимнее время мощи святителя 
Германа, находящиеся в неотапливаемом Успен-
ском соборе, в теплый храм во имя святителей 

Германа Казанского и Митрофана Воронежского. 
В 1894 году в Успенском храме было устроено ка-
лориферное отопление, но в зимнее время бого-
служение в храме совершалось только в празднич-
ные дни, отчего храм отапливался неравномерно, 
и пострадали древние фрески; они были отрестав-
рированы в 1899‒1900 годах. Поскольку основная 
проблема не была решена, то фрески через неко-
торое время снова стали портиться. В связи с вой- 
ной и общей дороговизной, храм, где пребывали 
мощи святителя Германа, с 1916 года перестали 
вовсе отапливать, и в зимнее время он фактически 
оставался всё время закрытым, открываясь лишь 
по просьбам богомольцев, желавших отслужить 
молебен у мощей святителя. Епископ Амвросий 
просил архиепископа Иакова ходатайствовать 
перед Святейшим Синодом о разрешении пере-
носить мощи святителя Германа после литургии  
и молебна на праздник Покрова Божией Матери 
из неотапливаемого Успенского храма в отаплива-
емый, а затем в Фомино воскресенье переносить 
их с крестным ходом обратно.

Архиепископ Иаков, считая, что богомоль-
цев в Свияжске зимой бывает мало, а поэтому  
не имеет смысла переносить и мощи, всё же на-
писал 12 сентября 1917 года в Святейший Синод, 
прося удовлетворить ходатайство «в возможно 
непродолжительном времени в той уверенности,  
что таковые религиозные торжества были бы 
встречены с большой радостью окрестным на-
селением и доставили бы ему большое утешение 
в настоящее, столь печальное для нашей Родины 
время». Со своей стороны 26 сентября епископ 
Амвросий и городской голова отправили в Свя-
тейший Синод телеграмму, прося ускорить при-
нятие решения относительно переноса мощей,  
и 28 сентября 1917 года Синод удовлетворил 
просьбу епископа.

Епископ Амвросий возглавил Свияжский мо-
настырь в тот период, когда монашеская жизнь, 
так и не оправившаяся после разрушительных  
для Церкви реформ императора Петра I, про-
должала по местам переживать значительный 
упадок, и некоторые из насельников монастырей  
не только не имели представления о монашестве 
как о внутреннем делании, но не считали себя 
обязанными соблюдать и внешнее благочестие. 
Епископ Амвросий как настоятель обители попы-
тался вернуть братию на путь монашеской жизни, 
и прежде всего церковной молитвы, что привело  
к столкновению с группой монахов, давно уже по-
правших монашеские обеты.

29 апреля 1917 года иеродиакон Феодо-
сий (Илюкин), главный зачинщик беспорядков  
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Богородице-Успенский Свияжский мужской монастырь. Начало XX в.  
Источник изображения: https://sobory.ru/

в монастыре, заявил епископу Амвросию, что 
Февральская революция им на всё открыла глаза, 
на что настоятель выразил свое суждение относи-
тельно свершившейся революции. «После этого я 
счел для себя долгом о таком заявлении епископа 
довести до сведения законных властей, для чего 
написал донесение, которое передал начальнику 
уездной Свияжской милиции», ‒ писал впослед-
ствии иеродиакон.

7 июля иеродиакон Феодосий направил в га-
зету «Социалист-революционер» написанный им 
фельетон, в котором поносил действия епископа 
Амвросия и сообщал, что уже подал комиссару го-
рода Свияжска заявление с просьбой изгнать епи-
скопа из монастыря.

10 августа 1917 года свияжский уездный ко-
миссар направил донесение казанскому губерн-
скому комиссару, в котором писал, что «настоя-
тель Свияжского мужского монастыря епископ 
Амвросий во время встречи Грузинской иконы 
Божией Матери сказал речь, которой восстанав-
ливал народ против Временного правительства  
и нового строя. Им были допущены следующие 
выражения: „теперь нет твердой власти, власть 
находится в руках бывших каторжан, тюремщи-

ков“ и проч., и „было бы лучше, если бы власть 
находилась в руках одного человека, самодержца“. 
При проверке телеграмм комиссией, составленной 
по требованию контрразведывательного отряда, 
была изъята телеграмма, в которой Амвросий вы-
ражает надежду на восстановление самодержав-
ного строя».

Казанский губернский комиссар потребовал 
удаления епископа Амвросия из Свияжского мона-
стыря. Дело было передано в министерство испо-
веданий, и 4 октября 1917 года товарищ министра 
исповеданий С.А. Котляревский направил запрос 
архиепископу Иакову «по вопросу об удалении 
епископа Амвросия из Свияжского монастыря».  
7 октября архиепископ ответил, что требуется пре-
жде объяснение по этому поводу епископа Амвро-
сия, а также расследование дела консисторией…

Продолжение следует

При подготовке рубрики  
использованы материалы издания:

Игумен Дамаскин (Орловский).  
«Жития новомучеников и исповедников  

Церкви Русской. Июль. Ч. 2». Тверь. 2016. С. 87−140.



Бийские епархиальные ведомости, 10 (60)/2024

16

Поиск длиной в тридцать лет
В горнило Великой Отечественной войны, как в огромную воронку, были втянуты жизни и судьбы миллионов 

жителей Советского Союза. Война коснулась практически каждой семьи. И моя не стала исключением.  
В той войне участвовали мои родные прадеды по отцовской линии: Николай Порфирьевич Ярославцев, Макар 
Алексеевич Филатов и родной прадед по маминой линии – Фёдор Никитович Бронников. Посчастливилось 
вернуться с войны лишь Фёдору Никитовичу.

Так сложилось, что никто из их детей и внуков 
не интересовался жизнью и боевым прошлым своих 
родных, не изучал их боевой путь, не искал место их 
последнего боя и упокоения. Все их знания своди-
лись лишь к каким-то обрывочным фактам, явно пе-
ресказанным десятками родственников друг другу.  
В результате со временем у моих прадедов искази-
лись отчества, годы рождения и многое другое. Ис-
править несправедливость по отношению к моим 
прадедам довелось мне.

Началось всё в январе 1994 года, когда я отпра-
вил свой первый запрос в военный архив – Централь-
ный архив Министерства обороны Российской Феде-
рации (ЦАМО РФ). В своем запросе я просил помочь 
установить судьбу Н.П. Ярославцева и М.А. Филато-
ва. Будучи 15-летним подростком, я наивно надеялся, 
что всё легко и просто прояснится. Через год пришел 
ответ, который разочаровал меня, но одновременно  
и подарил надежду: он пролил свет на биографии 
моих пропавших без вести прадедов.

Благодаря ответу выяснилось, что Ярославцев 
Николай Порфирьевич родился в 1899 году в селе 
Черный Ануй Усть-Канского района Ойротской авто-
номной области Алтайского края. 28 января 1942 го- 
да был призван Усть-Канским районным военным 
комиссариатом. Красноармеец, стрелок. Пропал без 
вести в феврале 1944 года.

Филатов Макар Алексеевич родился в 1909 году 
в том же селе. Был призван 4 января 1942 года тем же 
военным комиссариатом. Тоже красноармеец, стре-
лок, и тоже пропал без вести в феврале 1944 года. 
Забегая вперед, скажу, что у меня сложилось тогда 
стойкое убеждение, что Николай Порфирьевич погиб 
под Ленинградом, а Макар Алексеевич – в Белорус-
сии. И это убеждение стало пророческим.

В последующем я упорно «бомбардировал» 
ЦАМО РФ очередными запросами. Со временем я 
набирался всё больше поискового опыта, посколь-
ку занялся установлением судеб других участников 
войны. В своих запросах я уже просил проверить 
списки награжденных, но каждый раз получал отри-
цательные ответы. Как показала жизнь, срабатывал 
человеческий фактор. В апреле 2004 года мной был 
направлен запрос в Комиссию при Президенте Рос-
сийской Федерации по государственным наградам, 
в котором я задался вопросом, неужели не могли 

быть награждены люди, провоевавшие по два года 
на фронте? При этом я сослался и на то, что в ЦАМО 
РФ этот аспект упорно игнорировали. Каково же 
было мое удивление, когда через месяц пришел ответ 
на письмо не из Комиссии, а из Центрального архива 
Министерства обороны, ответы из которого обычно 
приходили не ранее, чем через год после очередных 
запросов. Полученный ответ полностью раскрыл 
судьбу Макара Алексеевича Филатова. Как выясни-
лось, он был сержантом, химическим инструктором 
1966-го истребительно-противотанкового артилле-
рийского полка 43-й отдельной истребительно-про-
тивотанковой артиллерийской бригады. Приказом 
по полку № 09/н от 26 марта 1944 года его наградили 
медалью «За отвагу», № 840285. 30 июля 1944 го- 
да он погиб при освобождении Белоруссии и был  

Макар Алексеевич Филатов (1909‒1944)

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
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После боя. Синявинские высоты.  
Иллюстрация из книги «Tragödie an der Newa ‒ Der Kampf um Leningrad 1941‒1944». Мюнхен, 2001.

похоронен на западной окраине деревни Большая 
Ухолода Борисовского района Минской области.

О Николае Порфирьевиче Ярославцеве долго  
не удавалось что-либо найти, пока не появился элек-
тронный ресурс «Память народа», который постоян-
но пополняется материалами. Выложенные недавно 
на этом ресурсе документы позволили выяснить,  
что Николай Порфирьевич был участником граждан-
ской войны. С сентября 1920 года по май 1923 года 
служил красноармейцем, стрелком 312-го стрелково-
го полка 35-й стрелковой дивизии Красной Армии, 
участвовал в боях против белогвардейцев в Забай-
калье и Приморье. В Великую Отечественную вой- 
ну его направили на Ленинградский фронт, где за-
числили красноармейцем, стрелком в состав 169-го 
стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии, в рядах 
которого он участвовал в освобождении в январе 
1943 года города Шлиссельбурга, а в последующем 
участвовал в боях на печально известных Синявин-
ских высотах. К лету 1943 года Николаю Порфирье-
вичу было присвоено звание ефрейтора, он исполнял 
обязанности не только стрелка, но и связного. При-

казом по полку от 7 июня 1943 года его наградили 
медалью «За оборону Ленинграда». В июле того же 
года в одном из боев на Синявинских высотах Ни-
колай Порфирьевич получил ранение, убыл на лече-
ние в госпиталь для легкораненых № 4174 и в свой 
полк не вернулся. С 6 августа 1943 года он находился 
в запасной части и 19 августа был направлен в 90-ю 
Краснознаменную стрелковую дивизию, в составе 
которой участвовал в боях на Синявинском рубеже.  
1 октября 1943 года письменная связь с ним прекрати-
лась. Это означает, что в это число было получено или 
датировано его последнее письмо. Судя по всему, Ни-
колай Порфирьевич навсегда остался на ленинград-
ской земле, где-то на Синявинских высотах. Мне еще 
предстоит большая, кропотливая работа с докумен-
тами 90-й стрелковой дивизии и, в первую очередь, 
со списками постановки на денежное, продуктовое  
и вещевое довольствие, которые позволят установить 
месяц выбытия моего прадеда из дивизии. Помимо 
этих списков нужно будет тщательно изучать и все 
прочие документы по личному составу всех частей 
дивизии. Я уверен, что поиск увенчается успехом.  
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Памятник «Павшим известным и неизвестным защитникам Родины».  
Мемориал «Синявинские высоты».  

Городское поселение Синявинское Кировского района Ленинградской области
Как сказал однажды один из основоположников по-
искового движения в России Игорь Иванович Ивлев, 
судьбы большинства пропавших без вести лежат  
в архивных документах.

Что же касается прадеда по маминой линии, 
Фёдора Никитовича Бронникова, вернувшегося  
с войны, то о нем мне практически ничего не было 
известно, кроме того, что он был участником двух 
войн. Поскольку с войны он вернулся, то свой поиск 
я начал не с ЦАМО РФ, а с Бийского городского воен-
ного комиссариата. Правда, я не был уверен, что его 
призывали из Бийска. И каково было мое удивление, 
когда я нашел запись о нём в картотеке призванных 
по Бийску. Найденный документ позволил мне уз-
нать, что Фёдор Никитович родился в 1901 году, был 
призван 6 января 1943 года. В июле того же года про-
ходил службу красноармейцем в Московском артил-
лерийском центре в городе Димитрове Московской 
области. А совсем недавно на сайте «Память наро-
да» были выложены материалы, согласно которым 
Фёдор Никитович родился в Бийске, успел повоевать 
против немецко-фашистских захватчиков, прежде 
чем оказался в артиллерийском центре. Оказывает-
ся, он попал первоначально в 698-й стрелковый полк 
146-й стрелковой дивизии, в составе которого уча-
ствовал в боях под городом Спас-Деменском (ныне 
Калужской области). Был ранен, проходил лечение  

в госпитале для легкораненых № 669 и сортировочно-
эвакуационном госпитале № 2386, и 11 июля 1943 го- 
да в силу ранения и возраста был оставлен в тылу 
и направлен для дальнейшего прохождения службы 
в артиллерийский центр, что, несомненно, повысило 
его шансы вернуться живым с войны.

Вот так кратко я рассказал о своих родных лю-
дях, участвовавших в Великой Отечественной вой- 
не, о своих поисках и находках. Более тридцати лет 
своей жизни я посвятил работе по сохранению памя-
ти о защитниках Отечества, по поиску мест гибели  
и захоронения воинов, павших в Великую Отече-
ственную войну, по консультированию всех желаю-
щих найти следы своих пропавших на войне пред-
ков. Поиск – это трудный многогранный процесс, 
включающий в себя разные приемы и алгоритмы.  
Я часто видел и вижу негативную реакцию граждан 
на его сложность, из-за которой не каждый готов 
взяться за исследование боевого пути своих род-
ственников.

Хочется обратиться ко всем: ищите, не бой-
тесь трудностей, не сдавайтесь при первой неудаче,  
и в этом нужном и благородном деле к вам обязатель-
но придет успех! Как говорил мой наставник Дми-
трий Константинович Николаев, не так давно ушед-
ший из жизни, трудности рождают волю…

Константин Ярославцев
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У нас радостное событие ‒ премьера рубрики. Название ее говорит само за себя. Поэтический 
раздел нашего журнала открывает статья российского литературоведа, доктора филологических 
наук, профессора кафедры истории русской литературы филологического факультета Московского 
государственного университета Владимира Алексеевича Воропаева. Известный ученый и писатель, 
специалист, глубоко изучивший жизнь и творчество Николая Васильевича Гоголя, раскроет 
читателям поразительную судьбу его стихотворной молитвы к Пресвятой Богородице. Владимир 
Алексеевич любезно согласился на опубликование своей работы в нашей новой рубрике.

Владимир Воропаев

«Умереть с пеньем на устах…»
Повышенный интерес к устно-поэтическому 

творчеству, народному быту, обычаям и поверьям, 
который обнаруживается в России в 30–40-е годы 
XIX века, во многом определил писательскую 
судьбу Гоголя. Поэтический мир этого «гениаль-
ного выразителя народного сознания» своими кор-
нями уходит в народную культуру. Только тща-
тельное изучение традиций русской и украинской 
культуры (славянского фольклора в целом) и их 
взаимодействия с культурой книжной, письменной 
дает возможность проникнуть в глубины худо-
жественного мира Гоголя, определить многие его 
первоисточники.

О беспримерной самобытности Гоголя и ор-
ганической связи его поэтического мира с народ-
ной культурой говорили многие его современники.  
«У Гоголя не было предшественников в русской 
литературе, ‒ утверждал В.Г. Белинский, ‒ не было 
(и не могло быть) образцов в иностранных литера-
турах. О роде его поэзии, до появления ее, не было 
и намеков». По словам А.И. Герцена, «Гоголь, не 
будучи, в отличие от Кольцова, выходцем из на-
рода по своему происхождению, был им по своим 
вкусам и по складу ума».

Впоследствии историками литературы было 
накоплено немало наблюдений о связи Гоголя  
с различными литературно-художественными яв-
лениями ‒ от Гомера и Библии до Вальтера Скотта 
и малороссийской повести начала XIX века. И всё 
же вывод Белинского, думается, в значительной 
мере верен и сейчас. Еще первый биограф Гого-
ля П.А. Кулиш указывал на важнейший источник 
необычайной оригинальности его творений ‒ на-
родную стихию, их питающую. В этом, как пред-
ставляется, и заключается разгадка своеобразия 
творческой манеры Николая Васильевича Гоголя, 
его поэтики.

Хорошо известно, что Гоголь был глубоким 
знатоком устного народного творчества. Он знал 
не только русский и малороссийский фольклор,  
но и польский, и сербский. Известно, например, 
что с осени 1848 до весны 1849 года он «брал уроки 

сербского языка у О.М. Бодянского, для того, чтоб 
понимать красоты песен, собранных Вуком Карад-
жичем».

Отношение Гоголя-художника к устному на-
родному творчеству характеризует его письмо  
к М.П. Погодину от 5 мая (н. ст.) 1839 года из Рима, 
где он говорит о работах известного фольклориста 
и этнографа И.М. Снегирева: «Снегирев мне поле-
зен…. Иногда выкопает такую песню, за которую 
всегда спасибо. Есть в русской поэзии особен-
ные, оригинально-замечательные черты, которые 

Владимир Алексеевич Воропаев.  
Введенский ставропигиальный мужской  
монастырь Оптина пустынь. 2019 год.  

Источник изображения: https://optina.ru/

ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ. ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД
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теперь я заметил более и которых, мне кажется, 
другие не замечали... Эти черты очень тонки, про-
стому глазу незаметны, даже если бы указать их. 
Но, будучи употреблены как источник, как золо-
тые искры рудниковых глыб, обращенные в цвету-
щую песнь языка и поэзии нынешней доступной, 
они поразят и зашевелят сильно». Признание это 
важно не только для понимания отношения Гого-
ля к народному творчеству, но в известном смысле 
проясняет некоторые существенные особенности 
его поэтики. Сочинения Снегирева и служили пи-
сателю таким источником в работе над его худо-
жественными произведениями ‒ в частности, над 
«Мертвыми душами». Записные книжки и рукопи-
си Гоголя содержат пространные выписки из тру-
дов Снегирева.

Однако Гоголь не только черпал материал  
из фольклора ‒ его сочинения сами становились 
органической частью народной культуры. Самая 
поразительная судьба у его стихотворной молитвы  
«К Тебе, о Матерь Пресвятая…», широко распро-
страненной в рукописной традиции под названием 
«гоголевская молитва» и ставшей едва ли не са-
мым известным его произведением в славянских  
(и не только) странах. Вот эта молитва:

К Тебе, о Матерь Пресвятая!
Дерзаю вознести мой глас,
Лице слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час,

Прийми теплейшие моленья,
Мой дух от бед и зол избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.

Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога всё терпеть.
Будь мне покровом в горькой доле ‒
Не дай в печали умереть.

Ты всех прибежище несчастных,
За всех Молитвенница нас!
О, защити, когда ужасный
Услышу судный Божий глас,

Когда закроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит,
И книга совести всё бремя
Грехов моих изобличит.

Стена Ты верным и ограда!
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!

Впервые эта молитва напечатана (без имени 
Гоголя) в 1894 году в типографии Киево-Печер-
ской лавры на отдельном листе большого фор-
мата под названием «Песнь молитвенная ко Пре-
святой Деве Марии Богородице» (хранится ныне 
в мемориальном центре «Дом Гоголя» в Москве).  
Без имени Гоголя молитва печаталась также  
в общедоступных церковных изданиях. В 1897 го- 
ду историк А.А. Третьяков напечатал ее в журна-
ле «Русский Архив» (№ 8) с примечанием, что мо-
литва сообщена ему иеромонахом Гефсиманского 
скита Свято-Троицкой Сергиевой лавры Исидо-
ром (Грузинским), родом из села Лысково, брат ко-
торого был камердинером в доме графов Толстых  
на Никитском бульваре, где умер Гоголь. В юбилей-
ном 1909 году1  молитва Гоголя была перепечатана,  
с некоторыми исправлениями, в газетах «Мо-
сковские Ведомости» (20 марта), «Русское Знамя»  
(30 апреля) и «Сибирская Правда» (14 июня),  
а затем помещена как приложение в книге Гоголя 
«Размышления о Божественной Литургии».

В 1917–1918 годах, во время заточения 
царской семьи, молитва Гоголя переписана  
1 В год 100-летия со дня рождения Н.В. Гоголя, родившего-
ся 20 марта (1 апреля н. ст.) 1809 года. ‒ ред.

Автолитография с рисунка 1840-х гг.  
Э.А. Дмитриева-Мамонова «Портрет  

Н.В. Гоголя». 1852 г. Источник изображения:  
https://gogol.museum-online.moscow/
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Вид Гефсиманского скита с полуденной стороны.  
Литография. 1864‒1865 гг. Фрагмент. Источник изображения: https://pastvu.com/

страстотерпицей Императрицей Александрой 
Феодоровной в записную тетрадь (впервые опу-
бликована в эмиграции в 1928 году; уже в наше 
время эта тетрадь дважды переиздана Российским 
отделением Валаамского православного общества 
Америки в 1999 и 2003 годах). В год празднования 
100-летия со дня смерти Гоголя2 молитва была на-
печатана в сборнике, изданном российской коло-
нией в Аргентине.

Молитва Гоголя к Пресвятой Богородице ши-
роко распространена в массовой рукописной ре-
лигиозной книжности восточных славян, хорошо 
известна среди православных верующих Поль-
ши, переведена на английский язык. Ее включают  
в различные поэтические антологии. Возможно, 
именно эту молитву имел в виду Гоголь под на-
званием «Моя Молитва» в «Оглавлении к сбор-
нику стихотворений», написанном, по всей види-
мости, в начале 1850-х годов.

Как установили современные ученые в ходе 
многолетних экспедиций в Белоруссии, Лит-
ве, Польше, России и Украине, молитва Гоголя  
«К Тебе, о Матерь Пресвятая…» получила ши-
рочайшее распространение в народной среде:  
«…молитва эта, возможно, самый распростра-
ненный оригинальный гоголевский текст во всем 
православном мире, включая и южнославянские 
народы. Текст, который близок и понятен всем  
и не нуждается в переводе». Исследователи 
пришли к сенсационному выводу: «У восточных  
славян „гоголевская молитва“ стала особенно 
2 В 1952 году; Николай Васильевич завершил свой земной 
путь 21 февраля (4 марта н. ст.) 1852 года. ‒ ред.

популярной уже в самом начале ХХ столетия. 
Ее очень активно переписывали в течение всего 
прошлого века. Причем сохранившиеся в отдель-
ных частных архивах рукописания принадлежат 
учащимся церковно-приходских школ, то есть 
сделаны они столетие и даже более столетия на-
зад. Долгое время текст этой молитвы в народной 
литературной среде оставался почти неизмен-
ным, лишь в отдельных случаях он оказывался 
вдохновителем тех или иных авторов на создание 
определенных вариаций на его основе. В целом 
же „гоголевская молитва“ ‒ редкий пример неко-
ей достаточно строгой каноничности оригинала, 
какая и может быть в пространстве народной ли-
тературы, где все тексты, кроме святоотеческих, 
анонимны, в том числе и этот „гоголевский“». 
Стихотворная молитва Гоголя ныне извест-
на во множестве рукописных, машинописных  
и электронных копий.

Такая необыкновенная, не имеющая аналогов 
популярность произведения русского классика 
(переписанного от руки и учащимся церковно-
приходской школы, и Императрицей Алексан-
дрой Феодоровной) со всей остротой ставит во-
прос о происхождении, так сказать, творческой 
истории стихотворной молитвы Гоголя. На сегод-
няшний день единственным источником всех из-
вестных ее публикаций является иеромонах Иси-
дор (Козин-Грузинский), старец Гефсиманского 
скита Свято-Троицкой Сергиевой лавры…

Продолжение  
в следующем номере
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О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

140 лет назад
В октябре 1884 года: 

Чудесное исцеление
Из церковной летописи Спасской  
Улалинской миссионерской церкви

Исправляющий должность псаломщика Чу-
лышманского стана Алтайской миссии из инород-
цев Яков Игнатьевич Кумондин письмом своим  
на алтайском языке на имя игумена Макария, ныне 
епископа Бийского (святителя Макария Алтай-
ского (Невского). ‒ ред.), известил об исцелении 
одной больной новокрещеной женщины из Усть-
Башкаусского селения в Чулышмане. Вот содержа-
ние этого письма в русском переводе:

«В 1880 году дочь жившего в с. Башкаусе но-
вокрещенного Андрея Тайзака Любовь, будучи 
беременною, говела на 6-й неделе Великого поста. 
После сего, 7 апреля, когда она страдала муками 

рождения, отец Михаил (миссионер) приходил  
к ней исповедовать и приобщить Святых таин [1]. 
Затем, 13 апреля, будучи в страшных припадках  
и беспамятстве, она прощалась с людьми и гово-
рила без смысла. На следующий день, 14 апреля, 
когда я городил огород, пришла ко мне сестра  
ее Вера. Я спросил, какова больная? Она сказала:

‒ Умирает, поди посмотри, пока не умерла.
‒ Что я могу сделать, посмотрю ее или не по-

смотрю, ‒ сказал я. ‒ Вы лучше просите помощи  
у святого великомученика Пантелеимона.

И затем рассказал ей об исцелении одного 
смертельно больного. После того другая сестра 
больной, Ольга, приходила просить священника 
отслужить молебен Святому Пантелеимону, вели-
комученице Варваре и преподобномученице Евдо-
кии.

В этот день больная, будучи без ума, говорила:
‒ Через два дня к нам пребудет в юрту икона 

святого Пантелеимона, тогда я исцелюсь.
15 апреля, вечером, когда настала пора спать, 

больная лежала как мертвая: без дыхания, тело 
охладело, на лице была бледность. Родители ее, 
считая дочь свою уже умершей, потому только от-
ложили до утра омовение ее тела, что в юрте было 
много мужчин. Наутро, 16 апреля, они заметили на 
ее лице признаки жизни, в теле теплоту, поэтому 
Андрей, отец больной, с женой и двумя дочерьми и 
зятем, пришедши к отцу Михаилу, стали просить:

‒ Отслужите для нас молебен святому Панте-
леимону.

Отец Михаил сказал:
‒ Вы ведь недавно служили, для чего же вам 

еще молебен?
‒ Батюшка, ‒ сказал Андрей, ‒ ради Бога, от-

служите! Она (больная) покоя нам не дает, говорит, 
что если мы не отслужим за нее святому Пантеле-
имону молебен, она потребует нас на тот свет. По-
этому мы весьма боимся и пришли сюда, оставив 
даже и юрту пустою.

‒ А она жива? ‒ спросил отец Михаил.
‒ Чуть жива. Подняться не может, если и жива 

пока, то не жилица она здесь.
‒ Если она так безнадежна, то для чего и моле-

бен? ‒ сомневался священник.
‒ Если умрет, так пусть уж поскорее умирает, 

а если выздоровеет, то скорее бы уж, ‒ был ответ.

Протоиерей Михаил Чевалков.  
Национальный музей РА им. А.В. Анохина.  

Источник изображения:  
https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru

НАША ИСТОРИЯ
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‒ Как усердно меня просите, так усердно с ве-
рою и Бога просите, ‒ наставил отец Михаил.

Сказавши сие, он пошел в церковь. Во вре-
мя служения молебна ему пришла мысль дать им 
изображение святого великомученика. Вручая им  
по окончании молебна икону святого Пантелеимо-
на, отец Михаил сказал:

‒ Эту икону пронесите над больной, дайте ей 
приложиться к ней и потом поставьте ее у себя  
в юрте.

Андрей, увидевши это, с удивлением сказал:
‒ Вот, правду она говорила, что через два дня 

принесут к ней изображение святого целителя 
Пантелеимона!

Когда они с иконой входили в дверь юрты,  
с больной сделалось сильной содрогание, а когда 
пронесли над ней икону и, дав больной прило-
житься к ней, поставили образ великомученика  
на место, послеродовой послед вышел, лицо боль-
ной просветлело, и она вкусила пищи.

В первый день Пасхи она уже разговарива-
ла и узнавала людей. В пятницу (Светлой седми- 
цы. ‒ ред.) я ходил навестить ее, она в это время 
спокойно сидела. Я спросил ее:

‒ Помнишь ли ты что-нибудь, когда хворала?
‒ Нет, ничего не помню. Стала помнить с того 

времени, когда получила исцеление.
‒ Не видала ли ты чего в то время, когда была 

в беспамятстве?
‒ Нет, но на Пасхе в один день, когда я от 

сильной боли лежала и плакала, и потом заснула, 
святой Пантелеимон, явившись, погладил меня по 
голове и сказал: „Не бойся, дитя, время выздоров-
ления твоего еще не приспело“. Я проснулась и по-
няла, что это было во сне, ‒ ответила Любовь.

Получившая исцеление Любовь Тайзакова 
приезжала в Улалу принести благодарение своему 
небесному исцелителю [2].

Примечания.
[1] Протоиерей Михаил Васильевич Чевал-

ков ‒ первый православный священник-миссионер  
из алтайцев, переводчик, один из создателей ал-
тайской письменности, писатель.

Родился в 1817 году. После основания препо-
добным Макарием (Глухарёвым) Алтайской духов-
ной миссии многие дни проводил со святым мисси-
онером, стал его толмачом (переводчиком. ‒ ред.) 
и ближайшим помощником. Всю последующую 
жизнь Михаил Чевалков посвятил делу проповеди 
Православия на Алтае, был ведущим сотрудни-
ком миссии из числа коренных жителей. В первые 
годы своего существования в его доме распола-
галось Улалинское центральное миссионерское  
училище.

В 1870 году был рукоположен во диакона епи-

скопом Томским и Семипалатинским Платоном 
(Троепольским), став первым православным свя-
щеннослужителем из алтайского народа. В 1877 го- 
ду диакона Михаила рукоположили во священни-
ка. В 1879 году он был направлен старшим мисси-
онером в новое Чулышманское отделение миссии. 
Проживал в стане на Усть-Башкаусе, за Телецким 
озером.

В 1883 году за обращение из язычества более 
ста человек отца Михаила Чевалкова наградили 
орденом святой Анны 3-й степени.

В 1889 году протоиерея Михаила уволили 
за штат. Престарелый миссионер, поселившийся 
в центре Урсульского отделения, селе Онгудае, 
пользовался известностью и почтением. Его вли-
яние на распространение Православия и просве-
щение народов Алтая невозможно переоценить. 
Среди его учеников-миссионеров были: святитель 
Макарий Алтайский (Невский), видный этнограф, 
священник Василий Вербицкий и многие другие 
сотрудники Алтайской духовной миссии и видные 
деятели сибирской культуры.

Протоиерей Михаил Чевалков отошел ко Го-
споду 23 августа 1901 года и был погребен прихо-
жанами во дворе Онгудайской церкви во имя Успе-
ния Пресвятой Богородицы.

Преосвященнейший Макарий (Невский),  
епископ Бийский. 1890 г.  

«Варшавская фотография»  
Ю.Ф. Ержинского в г. Томске. БКМ
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Одна из чтимых икон Алтайской духовной миссии ‒ икона святого великомученика  
и целителя Пантелеимона с текстом: «Сия икона написана и освящена на Святой Афонской горе  

в скиту пророка Илии при архимандрите Гаврииле с братией. 1893 г.».  
Казанская церковь города Бийска. МАДМ



Бийские епархиальные ведомости, 10 (60)/2024

25

Бюст протоиерея Михаила Васильевича Чевалкова у его могилы около Троицкой церкви,  
бывшей Успенской. Автор ‒ прот. Павел Богомолов. Бюст установлен 01. 11. 2022 г.  

Село Онгудай, Республика Алтай. Источник изображения: https://eparhia-gorniyaltay.ru/

[2] Улала ‒ историческое название города Гор-
но-Алтайска.

«Первыми поселенцами были бачатские теле-
уты: Чевалковы, Кочаевы, Табакаевы, Параевы, 
Яраскины, Каланаковы, русские первопоселенцы: 
Ащауловы, Коншины, Шебалины и другие.

С 1834 по 1879 год село Улала, по докумен-
там селение Улалинское, становится центром Ал-
тайской духовной миссии. Здесь строятся церкви: 
храм Всемилостивого Спаса, нагорная церковь, 
часовня, построенная на месте деревянной церкви, 
сооруженной архимандритом Макарием (Глухарё-
вым) – начальником Алтайской духовной миссии, 
открывается Никольский женский монастырь.

В 1838 году в селе заработала первая мисси-
онерская школа. Занятия в ней вели: архиман-
дрит Макарий и прибывшие с ним В.С. Попов  
и А.П. Волков. В 1868 году открывается школа для 
девочек. Помимо богословских дисциплин в шко-
лах преподавали математику, грамматику, рисо-
вание и ведение домашнего хозяйства. Во второй 
половине ХIХ века при школе открылся иконопис-
ный класс, в котором обучался известный алтай-
ский художник и общественный деятель Григо-
рий Иванович Чорос-Гуркин. В 1867 году в доме  

М.В. Чевалкова было открыто Миссионерское цен-
тральное училище, впоследствии переведенное  
в город Бийск.

Население Улалы состояло в основном из но-
вокрещенных алтайцев, которые получали льго-
ты по платежу ясака, начальную материальную 
помощь в виде казенных домов, коров, лошадей  
и крестьянского инвентаря.

Ученый-ориенталист академик В.В. Радлов, 
посетивший Улалу в 1865 году, отмечал: „Я обна-
ружил у здешних телеутов такое знание религии, 
какое мы напрасно стали бы искать в русских де-
ревнях, а кроме того весьма твердые моральные 
устои...“

В Улале была построена первая больница,  
в которой вели прием больных, имелись палаты  
и располагался приют для детей…

В 1918 году с образованием Каракорум-Алтай-
ского округа Улала становится его центром…

В 1922 году принимается декрет ВЦИК  
„Об образовании автономной области ойротского 
народа“, и село становится центром вновь образо-
ванной области. Сюда из села Алтайского – центра 
Горно-Алтайского уезда – переезжают областные 
органы управления…
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27 февраля 1928 года решением ВЦИК селу 
Улала присваивается статус города…

В 1932 году город Улала переименовывается  
в город Ойрот-Тура…

В 1948 году Ойрот-Тура, в связи с переиме-
нованием Ойрот-Туринской автономной области  
в Горно-Алтайскую, получает новое название – 
Горно-Алтайск…

В 1992 году город Горно-Алтайск приобретает 
статус столицы Республики Алтай…»

(По материалам, подготовленным заведую-
щей отделом истории Национального музея Ре-
спублики Алтай им. А.В. Анохина Т.И. Полтевой  
и специалистами архивного отдела Администра-
ции г. Горно-Алтайска)

«ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ. Его Пре-
освященством, Преосвященнейшим Владимиром, 
епископом Томским и Семипалатинским, в 3-й 
день сего октября дано на рапорте благочинного 
протоиерея Павла Митропольского, от 25 сентя-
бря за № 343, разрешение причту села Луговского, 
Бийского округа, на открытие церковно-приход-
ской школы с дозволением употреблять из средств 

местной церкви на покупку учебных книг и посо-
бий от 10 до 20 рублей ежегодно, если это не будет 
обременительно для церковного хозяйства. Октя-
бря 10 дня 1884 года».

От редакции. Многие наши читатели навер-
няка не один раз видели на автомобильной трас-
се Бийск-Барнаул в пределах Зонального района 
дорожный указатель «Село Луговское». Одна-
ко бывали из них в Луговском единицы: сегодня  
в селе живут всего около тысячи человек. А вот  
в 1926 году, согласно сведениям «Списка населен-
ных мест Сибирского края», изданного в 1928 году,  
в селе Луговском Бийского округа действовали бо-
лее 600 хозяйств и проживали около 3300 человек. 
Этот же справочник, выпущенный статистиче-
ским отделом Сибирского Крайисполкома, приво-
дит дату основания села: 1746 год.

Л.Д. Шебалина и В.Г Марков, авторы очерка 
«Село Луговское», опубликованного в сборни-
ке «Зональный район: история, люди и судьбы»  
в 2003 году, пишут:

«Первые поселенцы с. Луговского обоснова-
лись на северной стороне речки Шубенки; на ме-
сте, где сейчас расположено село, были болота, за-
росли черемухи и тальника. Весенние воды речки 
заливали всё низовье. В реке было много рыбы, во-
круг водилась дичь. В очерках о Бийской крепости 
упоминается Трофим Казанцев из Бердской кре-
пости. Не исключено, что кто-то из его потомков 
поселился в Луговском, так как эта фамилия здесь 
наиболее распространена.

Шли годы, село росло. В 60-х годах XIX века 
была построена церковь, но вскоре было решено 
построить новую; старую, по словам старожилов, 
продали в село Сверчково…»

В расположенном при речке Шубенке,  
«по правую сторону почтового тракта из г. Бийска 
в г. Барнаул», селе Луговском (Харкуново) Бийско-
го округа Томской губернии, согласно сведениям 
«Списка населенных мест Российской империи» 
1868 года издания, имелось 60 дворов, проживало 
432 человека (200 мужчин и 232 женщины) и дей-
ствовала православная церковь.

Справочник по Томской епархии за 1886 год 
сообщает о том, что в Луговском действовала Вос-
кресенская церковь, в которой служили: священ-
ник Стефан Яковлевич Марсов и псаломщик Петр 
Федорович Зарин. Справочное издание 1900 года 
и все последующие за ним Томские епархиальные 
справочники утверждают, что новая деревянная 
церковь во имя Воскресения Господня была по-
строена в селе Луговском в 1897 году «вместо вет-
хой, деревянной, 1847 года постройки».

Продолжение следует

Зональный район: история,  
люди и судьбы / Под ред. Ю.Ф. Кирюшина.  

Барнаул, 2003. Обложка
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СИМВОЛ ВЕРЫ

О Никео-Цареградском Символе веры
Символ веры есть точное и краткое изложение вероисповедования православного христианина. 

Он состоит из 12 частей (членов). Он читается на церковнославянском языке, который является бого-
служебным в Русской Православной Церкви. Поэтому и учить, и читать его необходимо на этом языке.

1. Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца Небу и земли, видимым же всем и не-
видимым (по-церковнославянски).

Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца Неба и земли, видимого же всего и невидимого 
(по-русски).

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожден-
наго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, 
единосущна Отцу, Имже вся быша.

И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единственного рожденного, Который рожден 
от Отца прежде всех веков: Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотво-
ренного, одной сущности с Отцом, Которым всё приведено в бытие.

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес, и воплотившагося от Духа 
Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с Небес, и воспринявшего плоть от Духа Свя-
того и Марии Девы, и ставшего человеком.

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного.
5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
И воскресшего в третий день согласно Писаниям.
6. И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца.
И восшедшего на Небеса, и сидящего по правую сторону Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же Царству не будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем  

и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
И в Духа Святого, Господа, творящего жизнь, от Отца исходящего, совместно с Отцом и Сыном 

поклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков.
9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
В единственную Святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
Провозглашаю вслух одно крещение для уничтожения грехов.
11. Чаю воскресения мертвых,
Ожидаю воскресения мертвых,
12. и жизни будущаго века. Аминь.
и жизни будущего века. Аминь (истинно так).
Со времен апостольских христиане пользовались «символами веры» для того, чтобы напоминать 

самим себе основные истины христианской веры. В древней Церкви существовало несколько кратких 
символов веры. В четвертом веке, когда появились ложные учения о Боге Отце, Боге Сыне и о Боге 
Духе Святом, возникла необходимость прежние символы пополнить и уточнить. Таким образом, воз-
ник ныне употребляемый Православной Церковью Символ веры. Он был составлен Отцами первого  
и второго Вселенских Соборов. Первый Вселенский Собор состоялся в городе Никее в 325 году по Рож-
дестве Христовом для утверждения истинного учения о Сыне Божием против ложного учения Ария, 
считавшего, что Сын Божий создан Богом Отцом. На этом Соборе были приняты первые семь членов 
Символа. Остальные пять – на втором Вселенском Соборе, состоявшемся в Константинополе в 381 году  
для утверждения истинного учения о Святом Духе против лжеучения Македония, отвергавшего Боже-
ственное достоинство Духа Святого. По названию городов, в которых собирались отцы двух первых 
Вселенских Соборов, Символ веры наименован Никео-Цареградским.

В первом члене Символа веры говорится о Боге Отце, далее, со второго по седьмой включительно –  
о Господе Иисусе Христе, в восьмом члене Символа – о Боге Духе Святом, в девятом – о Церкви,  
в десятом – о крещении, в одиннадцатом и двенадцатом членах Символа веры – о воскресении мерт-

вых и вечной жизни.
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Протоиерей Александр Торик

Воцерковление для начинающих
Продолжение. Начало в № 4, 5-6, 7, 8, 9, 2024

Таинство Покаяния (продолжение)
Бог, зная немощное и удобопреклонное ко 

греху естество человеческое и не желая погибели 
Своего творения, в числе прочих даров благода-
ти даровал нам таинство Покаяния, как средство 
очищения от грехов и освобождения от их губи-
тельных для человека последствий.

Дав своим ученикам – апостолам – власть 
прощать или не прощать грехи человече-
ские, Христос через апостолов дал эту власть  
и апостольским преемникам – епископам и свя-
щенникам Церкви Христовой. И ныне каждый 
православный епископ или священник обладает 
этой властью во всей полноте.

Всякий христианин, сознающий свои грехи 
и желающий от них очиститься, может прийти  
в храм на исповедь и получить «разрешение» (ос-
вобождение ‒ церковнославянск.) от них.

Важно понимать, что церковное таинство 
Покаяния есть не просто возможность выгово-
риться и тем «облегчить свою душу», как это 
принято в миру, но по сути своей это таинство – 
действие благодати, и, как каждое действие Духа 
Святого, производит в душе человека реальные 
благотворные изменения.

Покаяние называют еще «вторым крещени-
ем», так как в этом таинстве совершается, по-
добно Крещению, очищение от грехов, и душа 
вновь обретает блаженное состояние чистоты  
и праведности.

Приходящим к этому спасительному Та-
инству, ищущим исцеления душевных недугов 
нужно знать, что таинство Покаяния состоит  
из четырех частей или этапов:

1. Готовящийся к Таинству Покаяния хри-
стианин должен умом осознать свои грехи, про-

анализировать свою жизнь, понять, в чём  
и как он нарушил Заповеди Божии, оскорбил 
Божественную к нам Любовь.

2. Осознавший свои грехи христианин 
должен сердцем раскаяться в них, оплакать 
свое недостоинство, просить у Бога помощи, 
чтобы впредь не осквернять себя ими.

3. Пришедший в храм кающийся дол-
жен подойти на Исповедь и устами испове-
дать (открыто признать ‒ церковнославянск.),  
то есть открыть перед священником свои 
грехи, прося у Бога прощения и давая обеща-
ние в будущем всеми силами души бороться 
с искушениями, вводящими в грех и вечную 
смерть.

4. Исповедав священнику свои грехи, по-
лучить от него разрешение через чтение осо-
бой молитвы и осенение знамением креста.

Только при наличии всех этих состав-
ных частей таинство Покаяния совершается 
и христианин получает благодатное исцеле-
ние души от греховного недуга.

Нужно также отметить, что исповедь 
должна быть строго индивидуальна, «лицом 
к лицу».

Продолжение следует
Текст книги предоставлен  

православным порталом «Азбука веры»: 
https://azbyka.ru/

Борис Клементьев. Исповедь. 1997 г. Х., м.  
Источник изображения: https://azbyka.ru/art/



Бийские епархиальные ведомости, 10 (60)/2024

29

Образ истинной любви
«В один из недавних воскресных дней был на богослужении. „Любите врагов ваших…“, ‒ эти про-

звучавшие в храме слова надолго остались в памяти. Думаю, прежде всего, из-за своей непонятно-
сти, какой-то надмирности даже. Есть ли у меня враги? Коллеги, которые скорее конкуренты, есть 
точно. Есть недоброжелатели. Знаю немало тех, кто от меня не в восторге. Настоящие ли они мне 
враги? Скорее ‒ нет. И даже их полюбить у меня вряд ли получится. Как же можно любить того, 
кто всерьез ненавидит тебя?» Вот такой вопрос пришел к нам в редакцию. Нашему читателю от-
вечает руководитель отдела культуры Бийской епархии священник Василий Давыдкин.

‒ Эти действительно не-
земные слова звучали в хра-
мах Русской Православной 
Церкви 13 октября на вос-
кресной Божественной ли-
тургии: «Но вы любите вра-
гов ваших, и благотворите,  
и взаймы давайте, не ожидая 
ничего; и будет вам награда 
великая, и будете сынами 
Всевышнего; ибо Он благ 
и к неблагодарным и злым. 
Итак, будьте милосерды, 
как и Отец ваш милосерд»  
(Лк. 6, 35‒36).

У кого мы можем учить-
ся тому, чего сами не име-
ем? Кому будем внимать и с 
кого брать пример? Апостол  
и евангелист Иоанн Богослов 
открывает нам: «Бог есть лю-
бовь, и пребывающий в люб-
ви пребывает в Боге, и Бог  
в нем (1 Ин. 4, 16). Очевидно, 
научить любви, наставить  
в ней, может тот, кто пребывает в любви и пре-
бывает в Боге ‒ святые. Давайте и обратимся 
вместе к одному из них.

«…Удерживаться от мстительного удара, 
но не простирать руки для помощи; проливать 
с языка сладкую лесть и носить желчь внутри 
сердца ‒ не значит любить врагов, ‒ учит святи-
тель Филарет (Дроздов). ‒ Любовь есть живое  
и деятельное участие в благосостоянии другого. 
Итак, если враг твой голоден, накорми его; если 
жаждет, напой его (Рим. 12, 20). Вот образ ис-
тинной любви!.. Не называйте себя напрасно го-
товыми услужить вашему сопернику, ‒ будьте 
такими на самом деле. Говорите к нему сердцем 
и подтверждайте ваши уверения делами. Вкра-
дывайтесь незаметно в душу его, употребите  

сию благочестивую хи-
трость, дабы отнять у него 
желание делать зло и воз-
вратить невинность и спо-
койствие его сердцу, возму-
щенному злобою.

Любите врагов ваших  
и благотворите! Но как 
можно любить тех, в кото-
рых мы ничего не видим, 
кроме коварства и злобы? 
Конечно, мы не можем 
любить зла, да и кто сего 
требует? Чувствуйте всё 
омерзение к порокам, какое 
они заслуживают, ‒ этого  
не запрещается… Только 
не смешивайте их [пороки] 
с самими людьми, в кото-
рых замечаете их. Отделив 
оные, вы еще найдете в лю-
дях то, что достойно люб-
ви вашей. Сколько бы ни 
казалось неестественным 
любить врага, разве менее 

противно природе ненавидеть человека?!
…Какое жалкое состояние ‒ платить нена-

вистию за ненависть, обидою за обиду! Что если 
враг сильнее тебя?.. К чему тогда послужит твоя 
любомстительность? Разве к ускорению твоей 
погибели? И при равных силах чего ожидать, 
если не взаимного падения и бедствия? Наконец, 
хотя бы он был и не в состоянии противостоять 
тебе, разве менее страшны тайные ковы его (коз-
ни, коварные замыслы. ‒ ред.), нежели открытое 
нападение? А терзающие заботы, а ухищре-
ния, а замыслы, а предприятия, обращающиеся  
на собственный вред, а мучительные мысли?.. 
Ах, сколько терзаний для сердца ненавидящего ‒ 
оно есть ад на земле, пламя геенское!..»

Продолжение в следующем номере

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Н. Шпревич. Портрет митрополита  
Московского Филарета (Дроздова).  
1850-е гг. Москва, ГИМ. Источник  

изображения: https://catalog.shm.ru/
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епископ Бийский и Белокурихинский, совершает 
Божественную литургию. Храм Покрова Божи-
ей Матери на территории БПО «Сибприбормаш».  
Город Бийск. 14 октября 2024 г. Фото Сергея Доров-
ских.

На обложке 3: Лист типографский. «Песнь мо-
литвенная ко Пресвятой Деве Марии Богородице». ‒ 
Россия, Киев: Типография Киево-Печерской лавры, 
1894 г. Фотокопия предоставлена Владимиром Во-
ропаевым (см. стр. 19‒21 настоящего выпуска).

На обложке 4: Крестный ход в престольный 
праздник. Храм Покрова Божией Матери на терри-
тории БПО «Сибприбормаш». Город Бийск. 14 октя-
бря 2024 г. Фото Сергея Доровских.

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ  
Свидетельство № 331 от 15 сентября 2021 г.

Поздравляем!

С 30-летием священнической хиротонии клирика храма Преображения Господня города 
Бийска протоиерея Георгия Иванова, рукоположенного 29 октября 1994 года.

С 30-летием диаконской хиротонии диакона Успенского кафедрального собора Вадима 
Шпака, рукоположенного 30 октября 1994 года.

С 40-летием настоятеля храма святителя Николая Чудотворца села Солтон иеромонаха  
Никиту Москаленко, родившегося 3 октября 1984 года.

Дорогие отцы! «А может ли что быть важнее той пользы, как оказаться исполняющим то,  
что служит доказательством любви ко Христу, по словам самого Христа? ‒ говорит святитель 
Иоанн Златоуст. ‒ Обращаясь к верховному из апостолов, Он говорит: „Петр, любиши ли Мя? –  
и когда тот исповедал любовь свою, Он прибавляет. – Если любишь Меня, паси овцы Моя“  
(Ин. 21, 15–16). Учитель спрашивает ученика, любим ли Он им не для того, чтобы Самому узнать 
это (ибо может ли не знать Испытующий сердца всех), но чтобы научить нас, как Он печется  
о пасении этого стада…»

Помощи Божией вам в вашем служении, и да укрепит Всемогущий Господь вас и подаст ще-
друю помощь! Многая вам и благая лета!

Редакционная коллегия и читатели журнала






