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Епископ Бийский и Белокурихинский Серафим.  
Заречное кладбище г. Бийска. 12 марта 2024 г. Фото Сергея Доровских

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Царствие Божие начинается на земле
Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола 
упразднивый, и живот миру Твоему даровавый! Сам, 
Господи, упокой души усопших рабов Твоих…

Из последования заупокойной литии

12 марта, в день блаженной кончины присно-
поминаемого архимандрита Ермогена (Росицко-
го), Преосвященный Серафим, епископ Бийский 
и Белокурихинский, совершил литию на моги-
ле отца Ермогена на Заречном кладбище города 
Бийска. Его Преосвященству сослужили: иерей 
Иоанн Шкуропацкий, иерей Димитрий Давиден-
ко и диакон Вадим Шпак.

Вместе с духовыми чадами уважаемого архи-
мандрита, с прихожанами Успенского кафедраль-
ного собора и других городских храмов на литии 
молились: иеромонах Макарий (Михалёв), иерей 
Артемий Золотых, диакон Никита Гологузов, 
алтарник Казанского храма Тимофей Колтаков ‒  
все те, кому дорого имя известного подвижника 
веры и благочестия, многие годы возглавлявшего 
Бийское благочиние и приход Успенского собора.

По окончании богослужения владыка Сера-
фим произнес проповедь:

«Господь Иисус Христос, быв спрошен фари-
сеями о том, когда придет Царствие Божие, отве-
чал им: ‟Не придет Царствие Божие приметным 
образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, 
там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть” 
(Лк. 17, 20‒21).

Многие из нас представляют себе Царствие 
Божие не как должно. Спаситель говорит о том, 
что Царствие Божие внутри нас. И это мы с вами 
должны хорошо усвоить. Оно не приходит очевид-
ным, явным образом. Царствие Божие тихо и не-
приметно входит в человеческие сердца. Оно начи-
нается в сердцах праведников еще при их жизни.

Уже здесь, на земле, для святых Божиих лю-
дей, в сердца которых вселяется Святой Дух,  
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Заупокойная лития на могиле архимандрита Ермогена (Росицкого).  
Заречное кладбище г. Бийска. 12 марта 2024 г. Фото Сергея Доровских

Служение панихиды возглавляет секретарь Бийской епархии протоиерей Валерий Замятин.  
Успенский кафедральный собор. 12 марта 2024 г. Фото Сергея Доровских
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начинается светлое Небесное Царство. Но не толь- 
ко в сердцах всем известных угодников Божиих 
открывается Царствие Божие уже при земной 
жизни. В сердцах самых обычных священников 
и монахов, в сердцах мирян, возлюбивших Хри-
ста и пошедших за Ним, Царствие Божие тоже 
начинается на земле.

И когда слова Спасителя нашего, Господа 
Иисуса Христа, ‒ ‟От дней же Иоанна Крести-
теля и доныне Царство Небесное силою берет-
ся, и употребляющие усилие восхищают Его”  
(Mф. 11, 12), ‒ отзовутся в наших сердцах, станут 
ежедневным призывом к глубокому покаянию, 
горячей молитве и делам любви, тогда Царствие 
Божие всё более и более начнет открываться  
и внутри нас».

14 марта, через два дня после отслуженной  
в Успенском кафедральном соборе панихиды и за- 
упокойной литии на кладбище, в Бийской епар-
хии, как и во всех епархиях Русской Православ-
ной Церкви, отмечался День православной кни-
ги. Этот праздник, приуроченный к дате выхода 
в 1564 году первой печатной книги на Руси, был 
учрежден по инициативе Святейшего Патриарха 
Кирилла Священным Синодом Русской Право-
славной Церкви в декабре 2009 года. 

С этого времени по всей нашей епархии еже-
годно проходят просветительские и культурные 
мероприятия. Заметным событием в 2021 году 
стало издание по благословению Высокопреос-
вященного Сергия, митрополита Барнаульско-
го и Алтайского, и Преосвященного Серафима, 
епископа Бийского и Белокурихинского, книги 
«Бийский пастырь», составленной директором 
Музея истории Алтайской духовной миссии 
Павлом Коваленко и сотрудником музея Алек-
сандром Лукиных. В этой книге собраны воспо-
минания об архимандрите Ермогене (Росицком), 
представлены статьи, проповеди, переписка, 
фотографии и документы, раскрывающие много-
гранную личность известного священнослужи-
теля Алтайской митрополии.

Вот что Павел Коваленко рассказывает об 
отце Ермогене:

«Архимандрит Ермоген (Росицкий) отошел 
ко Господу 12 марта 2018 года. Его имя хорошо 
знакомо жителям города Бийска. Добрая молва 
об этом подвижнике благочестия распростра-
нилась и далеко за пределы Алтая. Сорок шесть 
лет, с 1969 по 2015 годы, архимандрит Ермоген 
являлся настоятелем Бийского Успенского ка-
федрального собора, а затем возносил свои мо-
литвы у престола Божия в качестве ключаря. 

Десятки тысяч людей, обогретых его добрым 
словом в скорби и радости, щедро утешенных 
в сложных жизненных ситуациях, с трепетом  
и глубоким почтением до сих пор произносят его 
имя. «Строгий, но праведный», – говорят люди, 
когда речь заходит об отце Ермогене. Человек 
большого сердца и щедрой души, он с самого на-
чала своего пастырского пути и до преклонных 
лет нес свой крест ревностного служения Богу 
и людям. Просившие архимандрита Ермогена  
о помощи твердо верили, что молитвы его всегда 
будут услышаны.

Ухоженный белоснежный с голубыми купо-
лами Успенский собор свидетельствовал о нем, 
как о хорошем хозяйственнике и руководителе. 
Каждый год летом десятки прихожан под ру-
ководством отца Ермогена занимались ремон-
том и благоукрашением главного храма Бийска,  
и собор всегда являлся олицетворением чистоты  
и святости православной веры.

Стараниями отца настоятеля и его духов-
ных чад обновлялось внутреннее убранство хра-
ма: производилась реконструкция иконостасов,  

Архимандрит Ермоген (Росицкий).  
Успенский кафедральный собор г. Бийска.  

8 сентября 2011 г. Фото Владимира Черкасова
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Иеромонах Ермоген в первый год служения. Успенский храм г. Бийска. Фрагмент. 1970 г. МАДМ

расписывались стены и своды; капитально ре-
ставрировались фасады, кровля и купола. Были 
построены крестильный храм, административ-
ное здание с живописными резными налич-
никами, установлены ограда и ворота, благо- 
устроена территория. В канун празднования 
280-летия Бийска, в 1989 году, на стройную ко-
локольню были подняты пять новых колоколов, 
отлитых в городе Воронеже, а в 2010 и 2011 годах 
на собор установлены девять новых купольных  
крестов.

Земной путь архимандрита Ермогена длиною 
в три четверти века начался в далеком 1939 го- 
ду, когда 2 сентября в благочестивой православ-
ной семье села Залесцы (современного Кременец-
кого района Тернопольской области Украины)  
и родился Фаддей Тимофеевич Росицкий.

По окончании средней школы поступил  
в Саратовскую духовную семинарию. В 1957 го- 
ду, со второго курса, был призван в ряды Совет-
ской Армии, где служил в строительных частях 
в Приморье. После демобилизации, в период  

с 1959 по 1963 годы, обучался в Одесской духов-
ной семинарии, которую закончил по первому 
разряду. В соответствии с высоким результатом 
он был направлен на учебу в Московскую духов-
ную академию.

20 декабря 1965 года архимандритом Пла-
тоном (Лобанковым), наместником Троице-Сер-
гиевой Лавры, Фаддей Росицкий был постри-
жен в монашество с наречением имени Ермоген,  
в честь священномученика Ермогена, Патриарха 
Московского и всея Руси. 4 февраля 1966 года но-
вопостриженный монах рукоположен в иеродиа-
коны. Духовную академию он окончил 15 июня 
1967 года со степенью кандидата богословия  
и остался насельником в Троице-Сергиевой Лавре. 
8 октября 1967 года здесь же митрополитом Кру-
тицким Пименом рукоположен в сан иеромонаха.

10 августа 1968 года определением Учебно-
го комитета был направлен на служение в Ново-
сибирскую епархию. Указом № 22 от 6 февраля 
1969 года Высокопреосвященным Павлом, ар-
хиепископом Новосибирским и Барнаульским,  
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Архимандрит Ермоген (Росицкий) и протоиерей Феодор (Киричук).  
Успенский кафедральный собор г. Бийска. 27 августа 2010 г. Фото Владимира Черкасова

иеромонах Ермоген назначен настоятелем в Ус- 
пенскую церковь города Бийска, а через несколько  
лет, 18 апреля 1973 года, возведен в сан игумена.

В советские атеистические годы архиман-
дрит Ермоген показал себя строго соблюдающим 
советское законодательство настоятелем, умею-
щим найти взаимопонимание с местными орга-
нами власти.

Уполномоченный по делам религий при Со-
вете Министров СССР Г.И. Лисенков характери-
зовал архимандрита Ермогена как отлично под-
готовленного в теологическом отношении свя-
щеннослужителя, постоянно интересующегося 
помимо религиозной литературы светской пе-
риодикой; который в проповедях уделяет место 
проблемам сохранения мира, призывам к чест-
ному труду, высокой нравственности, здоровому 
быту и укреплению семьи.

В 1984 году архимандрит Ермоген в чис-
ле паломников посетил Афонский монастырь.  
В период служения настоятелем Успенской церк-
ви активно участвовал в пополнении Советского 
Фонда мира и создании Детского фонда.

В период с 1994 по 2005 годы архимандрит 
Ермоген исполнял обязанности благочинного 
церквей Бийского округа Барнаульской епархии. 

В 1990-е годы при его непосредственном участии 
открылись новые приходы в городах Горно-Ал-
тайске, Белокурихе, Бийске и его окрестностях.

За ревностное пастырское служение архиман-
дрит Ермоген многократно был удостоен высоких 
церковных и светских наград. Так, в 1975 году он 
награжден правом ношения палицы, в 1977 го- 
ду – наперсным крестом с украшениями.

К Пасхе Христовой 7 апреля 1980 года архи-
епископом Новосибирским и Барнаульским Геде-
оном отец Ермоген награжден митрой и возведен 
в сан архимандрита.

В 1988 году награжден орденом Русской 
Православной церкви князя Владимира III степе-
ни, в 2004 году – орденом преподобного Сергия 
Радонежского III степени.

Но главная награда, которой удостоил его 
Господь – искренняя любовь тысяч людей…»

Да упокоит Господь Бог душу архимандрита 
Ермогена в селениях праведных!

Сборник «Бийский пастырь» с воспомина-
ниями об отце Ермогене можно найти в церков-
ной лавке Музея истории Алтайской духовной 
миссии на Бийском архиерейском подворье.

Иван Литвинов
Павел Коваленко
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И.Е. Репин. 17 октября 1905 года. 1907. Холст, масло. ГРМ, г. Санкт-Петербург.  
Источник изображения: https://rusmuseumvrm.ru/

СВЯТЫЕ И ПОДВИЖНИКИ БИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

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

Опыт новомучеников и исповедников гораздо ближе к нашей жизни, чем опыт древних святых. 
Условия жизни и подвига Сергия Радонежского, например, или даже более близкого к нам батюшки 
Серафима Саровского настолько отличаются от нашей современной жизни, что для нас практически 
невозможно приблизиться к их опыту. А канонизированные в 2000 году святые жили в ту же 
историческую эпоху, что и мы, и мы можем войти в их опыт. Среди них есть очень разные святые,  
в них отразилось всё многообразие русского человека, и каждый может найти кого-то, близкого себе. 

Архимандрит Дамаскин (Орловский)

После назначения владыки Амвросия епи-
скопом Балтским встал вопрос, кому быть на-
стоятелем новообразованного Балтского Фео-
досиевского монастыря. Открытие монастыря 
состоялось в соответствии с решением Святей-
шего Синода от 24 марта 1908 года. Исполнилась 
заветная мечта благочестивого пастыря города 
Балты священника Феодосия Левицкого, мечтав-
шего принять монашество и завещавшего осно-
вать в городе мужской монастырь. Другим его 
заветным желанием было быть погребенным при 
Николаевской церкви, в которой он подвизал-
ся более тридцати лет. Последнее исполнилось 
при епископе Амвросии, которого Святейший  

Синод назначил настоятелем и Балтского Феодо-
сиевского, и Каменецкого Свято-Троицкого мо-
настырей.

Священник Феодосий Левицкий, в память 
которого был создан Балтский Феодосиевский 
монастырь, родился в 1791 году близ города 
Балты и скончался в Балте в 1845 году. Один 
из первых его жизнеописателей, писавший под 
именем Святогорец, знавший его лично, «не раз 
был свидетелем трогательных опытов ангель-
ской любви его к страждущему человечеству».  
Он писал: «Чтобы устные предания о таком ду-
ховном светильнике, струившем отрадный свой 
свет на наше общество, такое скудное подобными  
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проявлениями, не замерли и не исчезли, как 
обыкновенно исчезает всё от времени и во вре-
мени, я принял на себя долг передать свету 
очерки жизни покойного в полной уверенности,  
что через них имя праведного перейдет в потом-
ство с похвалами и между нашими современ-
никами при помощи Божией найдет достойных 
подражателей».

22 мая 1909 года состоялось перенесе-
ние останков священника Феодосия Левицко-
го с кладбища в образованный в соответствии  
с его завещанием Балтский Феодосиевский мо-
настырь.

«Ранним утром народ стал собираться в храм  
и двор монастыря, ‒ писал один из участни-
ков событий. ‒ Толпы богомольцев со слезами  
на глазах спешили очистить свою душу покая-
нием. Несколько священников исповедовали на-
род. И какая это была исповедь! Это был великий 
подвиг самоосуждения, самобичевания нрав-
ственного; человек, кажется, готов был признать 
себя ниже всех живущих на земле. Отойдет этот 
богомолец от священника, припадет к каменным 
плитам храма и молится, молится так, что ничего 
не замечает кругом себя…

Два архипастыря, целый сонм иереев, диа-
коны и прислуживающие в лучших светлых об-
лачениях, умилительное, торжественное пение, 
непривычное для здешнего храма архиерейское 
служение ‒ всё это высоко настраивает души мо-
лящихся… Окончилась Божественная литургия, 
и крестный ход направился на кладбище. Тихо 
колышутся в воздухе сотни хоругвей, которые 
с крестными ходами прибыли из окрестных сёл. 
Дивную картину представляет этот ход с де-
сятками священников и двумя архипастырями  
во главе и с тысячами народа. Хор исполняет 
ирмосы Великого канона. Прибыли к кладби-
щу. Хоругвеносцы остановились перед ним,  
и лишь священнослужащие и некоторые из со-
провождавших крестный ход вошли на кладби-
ще. Тысячи народа уже ожидали нас там. По бла-
гословению Преосвященного руками иереев был 
вынесен из склепа гроб с останками отца Феодо-
сия Левицкого и положен в новый, принесённый 
с крестным ходом гроб, и началась панихида.

Сердцем и душой молились все за вновь 
представшего пред глазами своей паствы, давно 
почившего пастыря Балтского!

‟Упокой, Господи, душу усопшего раба Тво-
его”, ‒ повторяли тысячи уст за священнослужа-
щими. Стар и млад, православные и иноверные 

молились о причтении его к лику праведных… 
Было четыре часа пополудни, когда гроб с остан-
ками отца Феодосия Левицкого был принесен, 
наконец, в храм обители. Закончить дело ‒ похо-
ронить отца Феодосия в приготовленном склепе 
под храмом ‒ предоставлено было настоятелю 
монастыря, Преосвященному Амвросию, с бра-
тией монастыря… Народ весь день до поздней 
ночи приходил прикладываться ко гробу отца 
Феодосия, ставя здесь, у гроба, свои свечки тру-
довые и молясь об упокоении души чтимого па-
стыря в Царстве Небесном».

Это торжественное событие стало отмечать-
ся и на следующий год.

Став епископом Балтским, владыка Амвро-
сий по должности стал председателем Совета 
Свято-Троицкого православного миссионерского 
братства, дела которого к этому времени оказа-
лись довольно запутанны. В 1905 году епископ 
Подольский и Брацлавский Парфений (Левиц-
кий) в качестве помощи приходскому духовен-
ству в деле религиозно-нравственного просвеще-
ния народа начал издание популярных религиоз-
ных книг и брошюр. В 1907 году епархиальный 
съезд духовенства принял решение ежегодно 
выдавать Свято-Троицкому братству на это изда-
ние 1 500 рублей; однако в 1909 году по решению 
того же съезда выдача средств была прекращена. 
Братство направило новому правящему архие-
рею, епископу Подольскому и Брацлавскому Се-
рафиму (Голубятникову), доклад, подписанный 
владыкой Амвросием как председателем Брат-
ства, в котором говорилось, что «в настоящее 
время, когда Православная Церковь Подольская 
отовсюду подвергается гонениям и натискам  
не только со стороны католического духовен-
ства, огромными массами распространяющего 
среди своего и православного населения бро-
шюры и листки явно тенденциозного характера, 
лишь бы унизить веру православную и возвели-
чить католическую, но и со стороны внутрен-
них врагов многострадальной Руси, со стороны 
всех ее социалистов и революционеров, распро-
страняющих пагубные и зловредные идеи путем 
журналов, газет, листков и брошюр, которые  
как платно, так и бесплатно рассылаются ими 
в широкие массы народа, Свято-Троицкое брат-
ство, обремененное долгами, без посторонней 
помощи не в состоянии бороться и тем же ору-
жием побеждать врагов Православия». Этот до-
клад епископ Серафим распорядился напечатать 
в журнале епархиального съезда духовенства.
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Начало второго десятилетия ХХ столетия 
стало для России временем крайне тревожным ‒ 
недавно окончившаяся революция с ее многими 
жертвами, создание Государственной думы, ор-
ганизации, явно не соответствующей националь-
ным устремлениям и духу русского народа, мас-
совое появление рационалистических сект, куда 
попадало немалое число простых русских людей, 
желавших разумно постигать истины христиан-
ского вероучения и вместо этого погрязавших  
в еще горшей тине заблуждений. Всё это подвиг-
ло епископа Амвросия вновь и вновь обращаться 
к пастырям, убеждать их сколь возможно энер-
гичней браться за дело, к которому они были 
призваны, стараться разобраться в причинах 
происходящего, чтобы находить наиболее дей-
ственные средства для преодоления наступив-
шего в стране религиозного и государственного 
кризиса.

«Христианское просвещение России, ‒ писал 
он в одном из своих обращений к пастырям, ‒ по-
шло очень быстро на первых порах, о чем сви-

детельствуют не только письменные памятники 
истории, но и имена святых киево-печерских 
подвижников, а также князей и княгинь, проси-
явших в то время. Но нашедшая неожиданно чер-
ная туча ‒ татарское тяжкое иго на время оста-
новило на Руси успехи христианского просвеще-
ния, впрочем, не отвратило все-таки народа рус-
ского от Христианства. Напротив, оно приучило 
русское сердце к терпению, научило его искать 
утешения и спасения в скорбях в Боге, в крепкой 
вере в Него и в надежде на Него… Но вот при-
шел конец испытанию, помиловал Господь народ 
Свой, миновало татарское иго, и народ русский, 
мало-помалу оправляясь от этой тяжкой беды 
и печали, начал постепенно возвышаться в сво-
ем духовном развитии, в своем просвещении. 
Впрочем, и в это время, как и до татарского на-
шествия, просвещение это было действительным 
просвещением, потому что оно основывалось  
на вере во Христа и питалось корнями этой веры: 
церковная служба, чтение книг богослужебных 
да святоотеческих ‒ вот главные пути и сред-
ства сего просвещения. И так дело шло вплоть 
до Петровских реформ. Единство источника  
и способов просвещения объединяло весь рус-
ский народ всех классов от великого князя или 
царя и их бояр и до последнего смерда или раба 
как бы в одну громадную семью, в один тесно 
сплоченный колоссальный организм… И вот,  
с указанного сейчас времени (с Петра I), этот 
сплоченный народный организм как бы раско-
лолся на две неравные части: высший, передовой 
класс, увлекшись реформами и внешней сторо-
ной жизни западных народов, постепенно стал 
терять веру своих отцов и дедов, стал отделяться 
от низших классов и вместе нравственно развра-
щаться. А эти низшие классы, оставшиеся при 
старой своей вере, но обессиленные разрознен-
ной жизнью с покинувшими их классами выс-
шими, хотя и остались на верном пути, но, осла-
бленные, не могли успешно идти по нему вперед. 
Так, в общем, стоит это дело и до наших дней.

И теперь образованные классы большей ча-
стью держатся в стороне от Церкви и народа, 
который оставлен почти исключительно на по-
печение одних своих священников в отношении 
духовного руководства его жизнью. А между тем 
времена изменились. Жизнь в последнее вре-
мя стала идти ускоренным темпом, захватывая 
в своем водовороте и народные массы. Народ, 
прежде живший преданностью, нередко сле-
пой, верованиям своих отцов и дедов и укладам  

Священник Феодосий Несторович Левицкий, 
Балтский (1791‒1845). 1911 г.  

Источник изображения:  
http://elib.shpl.ru/nodes/10825
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Рака с мощами праведного Феодосия Балтского. Свято-Покровский Балтско-Феодосиевский  
мужской монастырь. Источник изображения: https://pravoslavie.ru/

стародавнего житейского быта, теперь начал 
обнаруживать стремление относиться ко всему 
более сознательно и критически, отказываясь не-
редко принимать многое на веру, как это было 
до сих пор… Вот и нужно нам помочь крестьян-
ской среде в семье выработать и укрепить новые 
порядки, понятия, уклады бытовой и семейной 
жизни на чистом христианском основании. Всё 
это нужно делать неустанно, энергично и везде, 
где только представится к тому возможность: 
в церкви, в школе, при требоисправлениях,  
в доме у себя и прихожан, устно и письменно.

Да, трудное это дело и очень, очень мно-
го его. Хорошо, если мы здесь найдем себе по-
мощников в лице местных образованных и до-
брых людей: помещика, арендатора, волостного 
писаря, учителя или псаломщика. А если нет,  
то и тогда не будем унывать, но ревностно будем 
вспахивать ту ниву, на которой трудились деды  
и прадеды наши: это наше привычное, святое 
дело. Мы и тогда не одни: всемогущий Господь 
нам помощник! А с Его всесильной помощью ‒  
смотрите, что могли творить такие пастыри, 
как отец Иоанн Кронштадтский, Амвросий Оп-
тинский, Феодосий Балтский и многие, многие 
другие! И нуждались ли они для себя и дру-

гих в материальных средствах, о которых у нас 
иногда так много говорят? Не исполнилось ли  
на них явно, наглядно слово и обещание Господ-
не: Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам (Мф. 6, 33)?

Но ‟один в поле не воин”. В настоящее труд-
ное время всем пастырям нужно сплотиться  
в дружную рать под руководством своих архи-
пастырей и дружно устремиться на многочис-
ленных врагов наших ‒ видимых и невидимых. 
Пусть начнут более ретивые, а за ними пойдут 
и ленивые. А начав эту верную, святую работу, 
всякий сам увидит, можно ли, не грешно ли пре-
даваться тому ‟невинному” препровождению 
времени (вроде карточной игры, табакокурения 
или пустой болтовни на вечеринках), как это 
делают сейчас иные. Такой ли жизни учат нас  
те бесчисленные наши духовные светильники, 
которым мы не только можем, но и обязаны под-
ражать?!»

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.
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Земной путь к Царству Небесному
В начале марта в редакцию журнала обратился протоиерей Максим Мальцев, председатель 

комиссии по канонизации святых Кемеровской епархии. Отец Максим известен постоянным читате- 
лям «Бийских епархиальных ведомостей» как автор публикаций: «Из облака свидетелей Христовых» 
(№ 12, 2020), «Священник Михаил Ерлексов» (№ 7, 2021), «Священник Алексий Петропавловский»  
(№ 12, 2021). В этот раз кузбасский священник предложил свой очерк о протоиерее Викторе Перетол- 
чине. 10 февраля исполнилось 43 года со дня его кончины. Исповедник веры, священник, служивший  
в трудные для Русской Православной Церкви годы в Западной Сибири, служил и в городе Бийске.

Из Петербурга в Сибирь
Виктор Фёдорович Перетолчин родился  

16 апреля 1888 года в Санкт-Петербурге в семье 
инженера-технолога. В 1908 году он окончил 
Двинское реальное училище, поступил в Инсти-
тут инженеров путей сообщения, где окончил  
3 курса [1]. В первый год обучения «сдал курс 
богословия профессору протоиерею Павлу Го-
родцову» [2].

За время обучения побывал на практике  
в разных уголках страны. В 1911 году ‒ на Забай-
кальской ж.д., в 1913 году ‒ на переустройстве 
станции «Омск» Сибирской ж.д., в 1914 году ‒  
на 6-м участке Мариинского пути. В 1915 году 
работал на 3-м участке строительства ж.д. Ар-
замас ‒ Шихраны, в 1916 году ‒ на 8-м участ-
ке сооружения линии Казань – Екатеринбург.  
С 1917 года навсегда связал свою жизнь с Сиби-
рью: стал служить чертежником на 14-м участке 
по постройке Южно-Сибирской ж.д.

Из анкеты Виктора Перетолчина известно, 
что в школе он изучал немецкий и французский 
языки, в Институте инженеров путей сообще-
ния сдал экзамен по французскому. В 1918 году 
учился вольнослушателем в Томском технологи-
ческом институте на инженерно-строительном 
факультете [3].

9 января 1919 года венчался в Князь-Вла- 
димирской (приютской) церкви города Томска  
с Александрой Рафаиловной Бурниной, кре-
стьянкой поселка Георгиевского Томского уезда 
Семилужной волости [4]. Таинство Брака совер-
шил священник Константин Полетаев. Своих де-
тей супруги не имели, воспитывали приемную 
дочь Нину, 1920 года рождения, которая впослед-
ствии работала врачом в городе Кемерово.

Весной 1919 года Виктор Фёдорович был мо-
билизован в Белую армию, служил в Кадровом 
инженерном полку, в кабельной роте. С военной 
службы откомандирован для окончания Томско-
го технологического института. Известно, что  
в связи с болезнью находился в лазарете.

В 1920 году служил чертежником в Управ-
лении Томской ж.д. После подачи прошения его 
перевели по семейным обстоятельствам в город 
Барнаул и назначили чертежником на 14-й уча-
сток по постройке Южно-Сибирской ж.д. 1 сен-
тября 1921 года В.Ф. Перетолчин был зачислен на 
должность техника 1 разряда.

В штате
В 1927 году жизнь Виктора Перетолчина 

претерпела серьезные изменения. 8 июня он по-
дал прошение епископу Барнаульскому Влади-
миру (Юденичу) [5]:

«Желая послужить Церкви Божией в сане 
священника, прошу Ваше Преосвященство пре-
доставить мне второе вакантное священническое 

Священник Виктор Перетолчин (1888‒1981)
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место в селе Красноярском Поспелихинского 
района Рубцовского округа».

12 июня епископом Владимиром была со-
вершена диаконская, а на следующий день в Тро-
ицкой церкви Барнаула – иерейская хиротония. 
Отец Виктор назначен на должность священника 
к церкви Спаса Нерукотворного села Красноярка.

С 1928 года он – священник Казанской церк-
ви села Первомайское Шипуновского района.  
В это время в стране началась коллективизация, 
которая проводилась насильственным путем. Со-
ветская власть видела Церковь одним из главных 
противников политики коллективизации, что по-
служило поводом к закрытию многих сельских 
храмов и к репрессиям по отношению к священ-
нослужителям и верующим людям.

В узах
Не избежал гонений и отец Виктор. 12 но-

ября 1929 года он был арестован Рубцовским 
окротделом ОГПУ по обвинению в «создании 
контрреволюционной группы, ведении антисо-
ветской агитации по срыву мероприятий партии 
по коллективизации». Первоначально содержал-
ся в рубцовском домзаке. Виновным себя батюш-
ка не признал, дал показания, что разговоры с се-
лянами вел только на религиозные темы. Однако 
3 января 1930 года был осужден постановлением 
особой тройки при ПП ОГПУ по Запсибкраю  
по статье 58, пп. 8 и 10, УК РСФСР к пяти годам 
лишения свободы. 25 января направлен этапом  

Томский технологический институт практических инженеров имени императора Николая II.  
Город Томск. Изд-во Книжного маг. П.И. Макушина. Начало XX в.  

Источник изображения: http://elib.tomsk.ru/

Епископ Владимир (Юденич).  
Источник изображения:  

https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/
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Фотография из архивно-следственного дела священника Виктора Фёдоровича Перетолчина.  
Фото из архива прот. Максима Мальцева

в распределитель СИБУЛОНА (Сибирское управ-
ление лагерей особого назначения. ‒ ред.) в город 
Мариинск для отбывания наказания. После Ма-
риинска отбывал на строительстве Беломоркана-
ла. 12 ноября 1933 года последовало досрочное 
освобождение.

Это было время уже массового закрытия 
храмов и преследований за веру. К началу Ве-
ликой Отечественной войны на территории юга 
Западной Сибири оставался действующим всего 
один храм – в Новосибирске. За неимением свя-
щеннических мест отец Виктор 10 лет провел  
на светской работе, занимался копированием 
чертежей и выполнял рисунки для лекций про-
фессоров мединститута в городе Новосибирске.

[1] Институт инженеров путей сообщения ‒  
высшее гражданское техническое учебное заве-
дение Российской империи в Санкт-Петербурге. 
С 2014 года носит название ‒ Петербургский го-
сударственный университет путей сообщения 
Императора Александра I.

[2] Протоиерей Павел Дмитриевич Город-
цов ‒ профессор, законоучитель, духовный пи-
сатель. Служил в Александро-Невской церкви 
при Институте инженеров путей сообщения, 
где преподавал богословие. Проживал в жилом 
доме института вместе с братом, титулярным со-

ветником А.Д. Городцовым. 30 октября 1918 года 
умер «от разрыва сердца» на допросе у больше-
вистского следователя. Из воспоминаний русско-
го религиозного философа Василия Розанова:

«Я помню один летний вечер, как три на-
ших семьи собрались на даче у почтенного свя-
щенника П.Д. Городцова, чтобы почайничать на 
веранде. Хлебосольный хозяин, любитель рыб-
ной ловли, отличный ученый, законоучитель  
в нескольких высших учебных заведениях Пе-
тербурга, расставил нам всякие яства и пития, но 
мы жаждали питания духовного… Он оглянул 
нас горящим взглядом… и продолжал: ‟Кто кого 
перетянет? Неужели же мы не одолеем? ‒ лицо 
его осветилось победой. ‒ И как я тогда думал, 
30 лет назад, так и сейчас думаю, пусть печатают 
всякие еретические мнения! Истина несокруши-
ма. Православная вера непобедима! Только уж 
тогда и нам дремать не придется. Придется поки-
нуть ленивое существование и начать работать, 
работать, работать для торжества Святой Право-
славной веры”. Такое слово мне дорого…»

[3] Томский технологический институт 
практических инженеров имени императора 
Николая II ‒ исторически первое техническое 
высшее учебное заведение Российской импе-
рии за Уралом. Учрежден в 1896 году. Сегод-
ня Национальный исследовательский Томский  
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Заключенные каналоармейцы на строительстве Беломорско-Балтийского канала.  
БелБалтЛаг. 1931‒1933 гг.

политехнический университет ‒ крупнейший 
технический вуз России.

[4] Церковь во имя равноапостольного 
князя Владимира ‒ домовая церковь детского 
приюта при Томском тюремном замке, 1872 года 
постройки. Сам приют первоначально предна-
значался для детей арестантов. В 1869 году он 
был преобразован в приют для мальчиков и на-
зван Владимирским в память посещения дет-
ского отделения великим князем Владимиром 
Александровичем. Церковь находилась в особом 
деревянном здании. Прихожанами ее были в ос-
новном воспитатели и воспитанники приюта.  
1 мая 1917 года администрация приюта отказа-
лась от содержания церкви и священника по при-
чине отсутствия средств. Община верующих из 
местных прихожан приняла церковь со священ-
ником на свое попечение. В 1920 году, несмотря 
на ходатайство Владимирской общины, Князь-
Владимирская церковь была закрыта наравне  
с прочими домовыми церквями Томска в соот-
ветствии с приказом Уездного ревкома.

Располагалась в переулке Приютском, совре-
менной улице Карпова.

[5] Епископ Барнаульский Владимир 
(Юденич) ‒ иерарх Русской Православной Церк-

ви, в миру Василий Дмитриевич Юденич. При-
нял монашество и был рукоположен во иерея 
епископом Бийским Иннокентием (Соколовым) 
10 июля 1921 года. 18 июля причислен к Ка-
занской церкви Бийского архиерейского дома.  
В декабре 1922 года возведен в сан архимандри-
та. 11 января в городе Барнауле за богослужения 
и проповеди в дни Рождества Христова был аре-
стован. В середине апреля 1923 года переведен  
в Бутырскую тюрьму города Москвы и 16 мая 
приговорен к 3 годам ссылки. 16 февраля 1927 го- 
да архимандрит Владимир был единогласно из-
бран съездом духовенства и мирян Барнаульской 
епархии на Барнаульскую кафедру. 5 августа  
1927 года в Барнауле арестован во второй раз, об-
винен в «антисоветской агитации» и вновь при-
говорен к 3 годам ссылки.

21 декабря 1937 года владыку Владимира, 
уже епископа Чебоксарского, вновь арестовали,  
и 8‒11 июня 1838 года Специальная коллегия 
Верховного суда Чувашской АССР приговорила 
его к десяти годам тюремного заключения…

Протоиерей Максим Мальцев

Продолжение следует
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О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

140 лет назад
В марте 1884 года:
«ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ. Исправля-

ющий должность псаломщика Бийской Успен-
ской церкви Серебрянский переведен к Ново-
обинской церкви, благоч. № 25.

От редакции. Речь идет о назначенном  
в Ильинскую церковь Евпсихии Петровиче Сре-
брянском, который с 1880 года исправлял долж-
ность псаломщика. В этом же, 1884 году, он бу-
дет рукоположен во диакона.

Исправляющий должность псаломщика села 
Семено-Красиловского, благоч. № 15, Андрей 
Рыбкин переведен к Бийской Успенской церкви.

На рапорте благочинного № 24, протоиерея 
Павла Митропольского, о ‟награждении свя-
щенника села Плешковского Стефана Наумова 
за оказанное им особое усердие в пользу Святой 
Церкви” правом ношения набедренника при свя-

щенно-церковнослужениях последовала таковая 
резолюция Его Преосвященства от 16 февраля  
за № 503: ‟Благословляется священнику Наумо-
ву возлагать на себя набедренник в должное вре-
мя в награду за особенное усердие и распоряди-
тельность в деле успешного построения нового 
храма (Покровского, 1884 г. постр. ‒ ред.) в селе 
Плешковском”».

«РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ ПРЕОСВЯ-
ЩЕННЕЙШИМ ВЛАДИМИРОМ, ЕПИСКО-
ПОМ ТОМСКИМ И СЕМИПАЛАТИНСКИМ, 
ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ ПРИ ВРУЧЕНИИ ЖЕЗЛА 
НОВОПОСТАВЛЕННОМУ ЕПИСКОПУ БИЙ-
СКОМУ МАКАРИЮ 12 ФЕВРАЛЯ 1884 Г.

Преосвященнейший Владыка, возлюблен-
ный о Христе Иисусе брат наш!

Сей день, его же сотвори Господь, возраду-
емся и возвеселимся в онь. Обыкновенно в по-
добных случаях новому Архипастырю говорят 

Современный храм Покрова Пресвятой Богородицы.  
Село Плешково Зонального района. 13 сентября 2020 года. Фото Сергея Доровских

НАША ИСТОРИЯ
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слово напутственное. Но я на- 
хожу, что в настоящий раз 
мне можно обойтись и без на-
ставлений не только потому, 
что ты с измлада Священное 
Писание умееши, могущее 
тя умудрити во спасение,  
но и потому, что если и нужно 
было бы сказать сейчас какое-
либо наставление, то должно 
было бы говорить о миссии  
и миссионерском служении. 
Но ты ведаешь, что здесь  
не мне тебя учить. Было вре-
мя, когда я пользовался твои-
ми уроками и поучался твоею 
опытностью, потому что ты 
был научен этому делу рань-
ше меня. Таким образом, если 
бы ты и вопрошал меня о на-
ставлении, то и другое я мог 
бы тебе сказать, кроме одного 
лишь того: да укрепит тебя 
Господь Бог ниспосланною 
тебе в сей день благодатию, 
всегда немощная врачующею 
и оскудевающая восполняю-
щею. Посему вместо настав-
ления хочу вместе с предстоя- 
телем сим и соучастником  
в твоем благодатном освяще-
нии утешитися и возрадовати-
ся духом…»

«ЕПАРХИАЛЬНОЕ РАС-
ПОРЯЖЕНИЕ. Вследствие 
резолюции Его Преосвящен-
ства, Преосвященнейшего 
Владимира, епископа Том-
ского и Семипалатинского,  
от 18 февраля сего 1884 года, 
Духовная консистория сим 
дает знать всем причтам церк-
вей более близким к г. Бийску, 
нежели к г. Томску, чтобы в случае надобности  
в св. мире обращались за ним к Его Преосвящен-
ству, Преосвященнейшему Макарию, викарию 
Томской епархии».

«ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ. …NB. От-
ставной почтальон Павел Третьяков назначен  
в распоряжение Преосвященного Макария в Ал-
тайскую духовную миссию на должность пса-
ломщика.

…Села Верхне-Убинского священник Иаков 

Дмитриев переведен на псаломщическое место 
к Новиковской Михаило-Архангельской церкви, 
благоч. № 24, под надзор местного отца благо-
чинного.

Исправляющий должность псаломщика села 
Новочемровского Николай Зорин рукоположен 
во диакона с оставлением на занимаемом им ме-
сте».

«ОТЧЕТ ОБ АЛТАЙСКОЙ И КИРГИЗСКОЙ 
МИССИЯХ ТОМСКОЙ ЕПАРХИИ ЗА 1883 ГОД. 

Устав Православного миссионерского общества:  
[Утв. 21 нояб. 1869 г.]. ‒ С.-Петербург, 1869. ‒ С. 3.
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Беседа в неделю сыропустную на вечерне Преосвященного Макария,  
епископа Томского и Семипалатинского // Томские епархиальные ведомости. ‒  

1894. ‒ № 6. ‒ отдел неофициальный. ‒ С. 1.
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В составе миссии в отчетном году произошла 
важная перемена. Преосвященнейший Началь-
ник миссии, епископ Бийский Владимир, при-
зван к высшему служению на кафедре Томской, 
но миссии не утратили его, оставшись под его 
опытным руководительным влиянием. Труды  
и деятельность Преосвященнейшего Начальни-
ка миссий сначала в сане архимандрита, а потом 
епископа, не могут быть забвенны. Они начались 
на пользу миссии еще до его прибытия на Алтай, 
1865 года ноября 21 дня, когда по его инициативе 
в Санкт-Петербурге образовалось Православное 
миссионерское общество для содействия Алтай-
ской и Забайкальской миссиям…

Проводы его из Бийска на Томскую кафе-
дру… хотя были грустны, но члены миссии уве-
рены, что перемещение Его Преосвященства  
из Алтайских гор в Томск произошло по устрое-
нию Промысла Божия, ибо пределы миссии рас-
ширились при большем круге ее деятельности…

Преемником Преосвященного епископа Вла-
димира на должности Начальника миссии назна-
чен его помощник ‒ архимандрит Макарий (Не-
вский. ‒ ред.), произведенный 29 июня отчетного 
1883 года из игуменов… В составе миссии в кон-
це отчетного года под управлением Начальника 
ее, архимандрита Макария, находились: 1 про-
тоиерей, 1 иеромонах, 9 священников, 2 диако-
на, 12 причетников, 26 учителей и учительниц, 
4 толмача ‒ всего 55 человек, исключая одного 
иеромонаха при Бийском подворье Начальника 
миссии, одного священника при Николаевском 
женском монастыре и двух штатных священни-
ков. В числе служащих лиц есть новокрещенные 
инородцы, учившиеся в миссии, есть и русские 
из духовного и крестьянских сословий…»

130 лет назад
В марте 1894 года:
«РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО 

НАЧАЛЬСТВА. Переведены по прошениям свя-
щенники: села Атамановского Петр Зяблицкий 
в село Ново-Тырышкинское и села Убинского 
форпоста Тихон Петров в село Сверчковское ‒  
1 марта…»

От редакции. Об отце Тихоне, некоторое 
время прослужившем в Покровской церкви села 
Сверчковского, наш журнал писал в рубрике 
«Вести из округов» (№ 8, 2023 (47), стр. 11).

«ПРАЗДНОВАНИЕ ГОДОВЩИНЫ ХИРО-
ТОНИИ ВО ЕПИСКОПА ПРЕОСВЯЩЕННОГО 
МАКАРИЯ (состоявшейся 12 февраля 1884 года 
(ст. ст.). ‒ ред.). …Преосвященный Макарий, 

заботясь о распространении религиозно-нрав-
ственного просвещения среди православного 
населения епархии, в то же время не оставлял 
без архипастырского внимания и попечения и за-
блудших, отпавших чад Церкви ‒ раскольников. 
Будучи всей душой преданным миссионерскому 
делу, Владыка в первый же год назначения его 
епископом Бийским озаботился создать противо-
раскольническое Братство святителя Димитрия 
Ростовского, которое и было открыто в городе 
Бийске 22 октября 1884 года. С самого открытия 
Братства, состоя председателем его в течение 
семи лет, Преосвященный Макарий, несмотря на 
многотрудность занятий по званию Начальника 
миссии и епископа Бийского, находил возмож-
ность уделять немало времени и на дело проти-
вораскольнической миссии. По общему осозна-
нию членов Совета и председателей отделений, 
всеми делами Братства руководил Преосвящен-
ный. Он был главным и самым деятельным мис-
сионером: им по нескольку раз были посеще-
ны все места епархии, где укоренился раскол;  
он устраивал собеседования с раскольника-
ми или самолично, или при помощи окружных 
миссионеров; им открыты и вызваны к деятель-
ности отделения Братства: Томское, Барнауль-
ское, Усть-Каменогорское, Семипалатинское, 
Колыванское, Каинское, Мариинское, Кузнецкое  
и Нарымское. Сделавшись в 1891 году епископом 
Томским, Преосвященный Макарий предоставил 
председательство своему преемнику, Преосвя-
щенному Владимиру, епископу Бийскому (в миру 
Филарету Алексеевичу Синьковскому. ‒ ред.). 
Но попечение владыки Макария о преуспеянии 
Братства не прекратилось и с оставлением им 
звания председателя…»

ДЕРЕВНЯ РОССОШИ
Окончание. Начало в №№ 1, 2, 2024

Закончим настоящую заметку одним воспо-
минанием, которое врезалось в мою память.

Был вечер субботнего дня, когда я подъез-
жал к Россошинскому молитвенному дому, толь-
ко что оконченному постройкою вчерне. Предпо-
ложительно было в воскресенье отслужить ли-
тургию на переносном антиминсе. Кругом зда-
ния народ: кто подметает, кто оканчивает ограду 
вокруг церкви, такую же незатейливую, какою 
обыкновенно огораживают «клади хлеба»… Раз-
дался звон колокола к всенощной. Народ хлы-
нул со всех сторон, и в какие-нибудь 5‒10 минут 
молитвенный дом был полон. Алтарь отделялся  
от храма полотняным переносным иконостасом; 
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Крестьянские дети. Начало XX в. Фото из фондов Боровичского филиала  
Новгородского музея-заповедника. https://novgorodmuseum.ru/

перед иконами вместо подсвечников стояли об-
рубки бревен, к которым то и дело протягивались 
руки со свечами… Впереди рядами поместились 
ученики, во главе их, пред аналоем с книгами, ‒ 
учитель.

Началась служба. После начального возгласа 
священника запели «Приидите поклонимся…» 
Сначала послышался голос одного учителя, за-
тем к нему начали присоединяться детские го-
лоса, а затем мало-помалу загудела и вся масса 
присутствовавших в храме богомольцев. Пели 
мужчины и женщины. Я был удивлен и в то же 
время восхищен. Я знал, что К. приучил народ  
к общему пению, но не предполагал, чтобы успе-
хи его могли оказаться столь значительными. 
Ученики читали за богослужением. Особенно 
живое впечатление произвела на меня песнь «Ве-
личит душа моя Господа…» Пели каким-то осо-
бенным мотивом, учитель речитативом запевал 
стихи, а народ дружно подхватывал «Честней-
шую херувим…» Что-то величественное, тор-
жественное слышалось в этом гудении массы  
голосов.

Когда окончилась служба, я чувствовал свое 
настроение приподнятым. Завязалась простая 
беседа с присутствовавшими в храме. Эти до- 

брые простые люди оказались умиленными  
не меньше меня. Послышались благодарности 
за труды, а больше всего за учителя. Я должен 
был сознаться, что Кучуков действительно соот-
ветствует своему назначению и вполне заслужил 
эти восторженные похвалы прихожан.

Возвращаясь из церкви на квартиру, я думал: 
вот какое могучее орудие в руках духовенства ‒  
школа! Нужно только, чтобы школа по своему 
внутреннему строю отвечала требованиям наро-
да. Учите детей разумной, сознательной молит-
ве, приучайте их к чтению Слова Божия, пусть 
дети поют, особенно в церкви за богослужением, 
и симпатии народа прочно закрепятся за школой 
и за вами, отцы.

Священник Григорий Дагаев

120 лет назад
В марте 1904 года:
«РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО 

НАЧАЛЬСТВА. По журнальному определению 
Консистории, утвержденному Его Преосвящен-
ством 3 февраля 1904 года за № 569, псаломщи-
ческий сын Михаил Хитров допущен к исправ-
лению обязанностей псаломщика при церкви 
села Катунского, благоч. № 25».
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Вечернюю службу в молитвенном доме святителя Николая Чудотворца  
совершает священник Александр Лобанов. Село Катунское Смоленского района.  

Фото Любови Тунгатовой. 24 июня 2022 г.

От редакции. В редакционных примечани-
ях рубрики «Наша история» мы по-прежнему 
будем рассказывать не только об именитых 
архиереях, известных священниках, оставив-
ших заметный след в церковной истории, но и  
о самых незаметных и скромных тружениках 
на ниве Божией, таких как учитель Кучуков  
из рассказа Григория Дагаева «Деревня Россо-
ши» или «псаломщический сын Михаил Хи-
тров», допущенный исправлять должность 
псаломщика 120 лет назад в Катунской церкви  
во имя Святителя и Чудотворца Николая.

«Справочная книга по Томской епархии  
за 1903 год» сообщает о том, что Михаил Хитров 
учительствовал в школе грамоты деревни Катун-
ской Бийского уезда с 1895 года, «с жалованием 
10 руб. в месяц». Справочник за 1910 год сооб-
щает следующие сведения о нём: «Псаломщик 
Михаил Филиппович Хитров, 26 лет, из 2 клас-
са Бийского катехизаторского училища, состоял 
учителем церковной школы, определен псалом-
щиком к сей церкви 12 февраля 1904 года; со-
стоял на военной службе с 1 января по 1 августа 
1905 года».

Существенные штрихи к портрету сельского 

учителя, ставшего псаломщиком, добавляет опу-
бликованное в начале 1904 года в «Томских епар-
хиальных ведомостях» «ОБОЗРЕНИЕ ЕПАР-
ХИИ ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВОМ, ПРЕОСВЯ-
ЩЕНЕЙШИМ МАКАРИЕМ, ЕПИСКОПОМ 
ТОМСКИМ И БАРНАУЛЬСКИМ, В ЛЕТНИЕ 
МЕСЯЦЫ 1903 ГОДА»:

«В селе Катунском молитвенный дом, при-
писанный к приходу Смоленскому. Так как этот 
молитвенный дом достаточно поместителен,  
то жители села Катунского в 1902 году возбу-
дили ходатайство пред Епархиальным началь-
ством об открытии при своем молитвенном доме 
самостоятельного прихода с причтом в составе 
священника и псаломщика, которым положили 
от себя жалование 500 рублей и руги 475 пудов; 
священнику устроили приличный дом с надвор-
ными постройками.

Хотя приход еще не открыт, но в селе Катун-
ском проживает сверхштатный священник села 
Смоленского Василий Благонадеждин. Прихо-
жан в селе 1350 душ, из них говело 890 человек.

Школа грамоты помещается в церковной 
сторожке, в ней обучается 40 мальчиков и 9 де- 
вочек. Учителем состоит Михаил Хитров,  
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Справочная книга по Томской епархии. ‒ Томск, 1914. ‒ С. 382. Фрагмент

не окончивший курса Катехизаторского учили-
ща. Хитров исправный и благонравный, но мало-
опытный учитель. К тому же он страдает глухо-
той, хотя это не мешает ему преподавать церков-
ное пение…»

Более того, природная особенность Михаила 
Филипповича не помешала ему стать диаконом! 
«Томские епархиальные ведомости в мае 1915 го- 
да сообщили: «26 апреля псаломщик церкви села 
Катунского, благоч. № 25, Михаил Хитров руко-
положен во диакона, с оставлением на занимае-
мом месте».

Один только Всеведущий Бог знает, сколько 
таких «исправных и благонравных» рабов Божи-
их работали Ему в храмах по всей необъятной 
России. Да учинит Господь Бог «души их идеже 
праведнии упокояются».

«РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО 
НАЧАЛЬСТВА. По журналу Консистории, ут-
вержденному Его Преосвященством 3 февраля 
сего года, бывший воспитанник семинарии Гав-
риил Семенов назначен исправляющим долж-
ность псаломщика к церкви села Точиленского, 
благоч. № 29.

По журналу Консистории, утвержденно-
му Его Преосвященством 10 февраля сего года  
за № 747, священник села Верх-Ануйского, бла-
гоч. № 29, Александр Воробьев перемещен  
в село Камыслинское, благоч № 13, с переездом 
до окончания занятий в школе».

110 лет назад
В марте 1914 года:
«РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО 

НАЧАЛЬСТВА. В сан диакона рукоположен пса-
ломщик села Плешковского, благоч. № 24, Иоанн 
Седаков с оставлением на занимаемом месте.

Священник села Песчанского (церкви 

Святой Живоначальной Троицы, 1892 года  
постр. ‒ ред.) благоч. № 25, Тимофей Чешуин 
и священник села Ново-Смоленского (церкви  
во имя Архистратига Божия Михаила, 1904 года 
постр. ‒ ред.) благоч. № 29, Василий Благонад-
еждин, согласно прошений, перемещены один  
на место другого».

От редакции. Служение священника Тимо-
фея Тихоновича Чешуина заслуживает отдель-
ного освещения на страницах нашего журнала. 
Пока лишь приведем одни из первых упомина-
ний об известном миссионере Томской епархии  
в церковной периодической печати. Его духов-
ный путь начинался в Вятском Братстве святите-
ля и чудотворца Николая. «Вятские епархиаль-
ные ведомости» в № 16 за 1883 год, рассказывая 
о первом собрании Братства, сообщали: «Соглас-
но § 24 Устава, Совет Братства определил всем 
ученикам Братской школы выдать безвозмезд-
но и в собственность старинные книги. Из них:  
…Чешуину Тимофею ‒ Большой катехизис…»

Братство святителя и чудотворца Николая 
было открыто в Вятке 1882 году и занималось 
внутренней миссией, направленной на старо-
обрядцев, неверующих людей и православных,  
не наученных основам христианской веры.

В отчете о деятельности Томского про-
тивораскольнического Братства во имя свя-
тителя Димитрия, митрополита Ростовского,  
за 1885‒1886 гг., опубликованном в № 6 «Том-
ских епархиальных ведомостей» за 1887 год, есть 
следующие строки: «В отчетном году Братство 
приобрело лишь одного нового поборника брат-
ского дела в лице крестьянина Вятской губернии 
Тимофея Тихоновича Чешуина, человека знако-
мого с расколом, как видно из двух похвальных 
отзывов о нем Вятского Братства…»

Продолжение следует
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БЫЛОЕ

Начало сплошной коллективизации в Советской России. 1930 г.  
Источник изображения: https://bessmertnybarak.ru/

Воспоминания  
Евфимии Прохоровны Басурмановой

Продолжение. Начало в №№ 12 (2023); 2 (2024)

Подвезли нас к Оби. На берег подогнали паром и стали нас загружать. Рёв, крик. Ну ладно, 
переехали Обь. Повезли нас. Заехали в село какое-то. Дали погреться, повезли дальше, где были наши 
кулаки поселены, которых вперёд увезли. Привезли нас, стали расставлять по избам. Меня поставили 
к Кретининой Настасье. Она была сама восьмая да я, да тетя-мачеха. Вот нас сколько получилось  
в одной избе густо.

Поселили нас, как селедку в бочку. Тут  
и живи. Ну ладно. Какое житье? Слезы горькие. 
Мало-малишко огляделись, погнали нас дрова 
пилить, с корня сваливать лес, а поесть нечего. 
У кого из дома было кое-что привезено, тем пи-
тались. Кое-как напилили дрова. Застыл на озере 
лед, погнали мох драть, а мороз трескучий. При-
нялись за работу одни женщины. Лед стал уже 
толстый. Вот продолбили дыру сперва неболь-
шую, потом засунем пилу и давай пилить. Вы-
пилим льдину метра на два и спустим эту льди- 
ну под лед и начинаем шестами мох таскать.  

На нас замерзает лед горами. Обедать уже не хо-
дим. Идем домой уже вечером. Приходим, дрожим  
от холода, сырости. Боже, за что ты нас наказал та-
кой тяжелой жизнью?! Оттаяли. Дети мои сидят, 
ждут, когда я приду их накормлю чем-нибудь. 
Ребята людские ходят в деревню, а мои ждут,  
не смеют просить. Мила наша мама, лучше мы 
будем с голоду помирать, но просить не пойдём.

Однажды пошла моя Тоня в Акутиху, там  
у нас были знакомые. Дали молока да еще что-то. 
Приходит моя дочь и говорит со слезами: «Боль-
ше не пойду. Скатилась моя головушка с плеч  
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Приходская община Воскресенского храма (1818 г. постр.) после пасхального крестного хода.  
В центре предположительно священник Стефан Аристов (расстрелян в 1937 году). Село Тогур.  
1920-е гг. Источник изображения: https://foma.ru/fotoletopis-togurskoj-voskresenskoj-cerkvi.html

со стыда. Лучше буду жить голодом». Задели мое 
сердечушко эти слова. Залилась я горькими сле-
зами. Везде моя забота. Ну ладно.

Привез нам Миша пшена. Тут я оживела. 
Опять сколько поживем. Опять встаем, идем 
мох на озере тянуть. Антоша – начальник покою  
не дает, только и бегает по хатам, выгоняет. По-
том привезли картошек да муки просяной. Кума-
нек Афанасий, дай ему Бог Царства небесного, 
он нам помогал.

Ну ладно, стало оттепливать. Был поставлен 
кулацкий дом, нас перевели с Марфой. Мы этот 
дом кое-как оборудовали, он был недоделанный. 
Тут мы не работали, стало сыро. Потом наступил 
май, стали раскорчевывать место и садить у кого 
что есть. Посадили. Это было 15 мая. Вот всхо-
дить всё стало, и вот нежданно и негаданно при-
шёл приказ нас опять отправлять, куда не знаем. 
Опять стукнуло по головушке.

Велели нам манатки связывать да на улицу 
вытаскивать, а детей собрать, чтобы были все 
дома. За нами подъехали, посадили мы своих 
цыплят на телеги. Смотрим, появилось на небе 

знамение, скатилась большая звезда на «метру». 
Потом повернулась, над лесом легла. Свет, как 
от месяца. Ну ладно. Мы поехали, а эти чуде-
са остались на небе. Манатки наши не забрали. 
Остались караулить отец наш да еще старичок. 
Еще другие чудеса. Зашли они в избу, а в углу  
на лавке, где иконы висели, змей очутился. Ле-
жит и на них глядит. Это истинно чудеса, прав-
да. Ну ладно.

Привезли нас на берег Оби. Ссадили и по-
ехали за манатками. Привезли наши шмутки. 
Пришел пароход, и погрузили нас. Это было уже 
вечером. Перевезли в Быстрый Исток. Опять 
сгрузили нас на песок. Было очень холодно. Дети 
пищат. Матери плачут. Одеться не во что. Манат-
ки неизвестно где. У меня было со мной одеяло 
верченое. Собрали мы 10 ребят, закрыли их оде-
ялом, а сами стояли подле них, стиснули зубы.  
Ну ладно. Ночевали…

Настало утро. Подали нам команду вста-
вать. Разбудили мы детей своих. Погнали нас, 
как овец. Кого на руках тащили, кого за рукав. 
Кто сам идет. Пригнали нас в казарму в Быстрый  
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Река Кеть в Томской области. Источник изображения: http://vsegda-pomnim.com/
Исток. Загнали в ограду. Стало матушко-сол-
нышко всходить, маленько стали наши дети со-
греваться. Согрели нам кипятку. Выпили мы  
по стакану, поели, у кого что было, а кому зна-
комые принесли. У меня был зять Шура на рабо-
те, сам не показался. Аркаша бегал, он ему дал  
10 рублей. Прибежал и говорит: «Мама, Шура де-
нег мне дал!» Самого его я и не видела. Нас все 
боялись, как лютых зверей. Ну ладно.

Солнце стало садиться. Подали нам опять 
команду собирать детей. Собрали мы своих де-
тишек и опять нас погнали на берег Оби. А ма-
натки были на песке. Погрузили наши манатки  
и нас тоже согнали, как овец. Люди растеряны. 
Никто нигде не бывал, как дикие овцы, шум, 
крик, плач, детей растеряли. Ночь, темь, хоть 
глаз выколи ‒ не видно. Ну ладно. Загудел паро-
воз. Заболела наша душа, покатились слезы. По-
везли, не знаем куда и за что.

Привезли нас в Бийск, к мясокомбинату, где 
песок возят на станцию. Тут нас сгрузили. Было 
утро. Потом подогнали вагонетки, на которых 
песок возят. На них нас посадили, везли неда-
леко. Высадили у каких-то кирпичных сараев,  
в них нас поселили. Это было 16 мая. Просиде-
ли мы тут три дня. Опять приказ – собирать де-
тей. Погнали нас на то место, куда раньше наши 

мужики манатки перенесли. Пришел эшелон. 
Вагоны, в которых телят возят. Сказали грузить 
быстро вещи свои. Вдарило опять по моей голо-
вушке: «Что же мне делать: то ли детей усажи-
вать, то ли манатки собирать?» Ну ладно. Я воз-
ложила надежду на Господа Бога, махнула рукой. 
Бог с ними с манатками, лишь бы мне детей не 
растерять. Манатки, может, будут не нужны,  
а с детьми буду помирать вместе. В вагоны та-
щили, кому что попадет и свое, и чужое, сколько 
успели, сгрузили.

Подошел паровоз. Прозвенел звонок, и по-
везли нас, не знаем куда. Запели старушки сти-
хи и молитвы. Полились наши горькие слезы 
ручейком. Не знаем за собой ни вины, ни беды. 
Никакой причины. Не воровали, не убивали –  
под стражу угодили. Везут, не знаем куда, пока  
не увидели город Томск.

Сначала нас привезли на берег Томи. На-
чали нас сгружать на берег. Пошел снег мо-
крый. Думаю: «Что буду делать? Дети малые, 
холод!» Ну ладно. Стиснула я зубы, и застыли 
мои зубы от холода. Села я на чей-то сундук. 
Был со мной старенький тулупишко. Завернула 
Веру и Аркашу, а Петя возле меня стоит, дрожит.  
А Тоня и Маня пошли манатки смотреть. При-
ходят и говорят: «Мама, мы видели наши тюки».  
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Баржа со спецпереселенцами в селе Тогур на реке Кеть. 1930‒1931 гг.  
Источник изображения: https://deportation.space

Ну, дети малые, Бог не без милости – что-нибудь  
с нами едет. Опять я прославила Бога. Сижу вся 
в снегу, жду у моря погоду. Куда нас понесет вода 
большая? Волны бьют страшные. Смотрим, идет 
пароход. Ведет 4 баржи. Подогнали их к берегу 
и начали опять нас на них загружать. Заставили 
грузить мужиков. Я думаю: «Что наше здесь есть, 
уж не останется». Загрузили. Загудел пароход,  
и повезли нас опять, не знаем куда. Еще страш-
нее вода, конца не видно. Ветер бушует, волны 
бьют по баржам. Едем, земли не видим. Ехали 
трое суток без остановок.

Вот довезли нас до Тогура, вот тогда-то мы 
увидели матушку-церкву (село Тогур расположе-
но близ впадения реки Кеть в Обь, ныне входит 
в состав Колпашевского городского поселения 
Томской области. Исторически ‒ одно из ста-
рейших русских поселений в Сибири, центр Кет-
ской волости, в послереволюционные годы ‒ То-
гурского (Нарымского) уезда Томской губернии. 
В 1931 году в селе была организована Тогурская 
комендатура, к которой относились 12 посел-
ков, в которых проживало около 22 тысяч рас-
кулаченных крестьян ‒ спецпереселенцев. ‒ ред.). 
Стоит на горе, наверное, живут люди. Причали-
ли к берегу. Высадили нас. Пошли кто куда. Дети 
побежали на лужайки. Через некоторое время 

сказали собирать детей. Собрала своих пта-
шек. Опять на баржи стали усаживать. А у меня 
бедняжки все продукты вышли. 3 дня кормила 
детей кое-как, а сама голодная. Заболел у меня 
желудок. Запеклось всё во мне. Сижу и думаю: 
«Или же мне броситься в реку?» Да ребят стало 
жаль. Сама молюсь Богу: «Господи, пошли мне 
какую-нибудь малость для наших душ». Прошло 
несколько времени, смотрю, племянник несет су-
харей ведро с другой баржи. Опять я заплакала, 
поблагодарила его и Господа Бога. Опять нам Го-
сподь послал пищи. Помочила я этих сухариков, 
поела и скоро забыла про свой голод. Ну ладно.

Везут нас по реке Кети, вода большая, чер-
ная, как смола. Привезли нас на остров. Деревуш-
ка маленькая, избенок 20. Сгрузили нас на берег, 
а там кругом вода, шмутки даже негде поставить. 
Нас тысячи, а даже шалаша никакого нет. Снег 
валит. Бедные мы, за что страдаем? Дети мои за-
болели. У Верочки еще дорогой началась золоту-
ха, прорвалась, всё на ней засохло. Аркаша стал 
тоже слабый.

Болит моя душа смертельно. Что же я буду 
делать с ними?..

Продолжение следует
От редакции. Орфография и пунктуация 

текста оригинальной рукописи сохранены.
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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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Чудесное исцеление
Этот рассказ был опубликован в рубрике «Известия и заметки» «Томских епархиальных 

ведомостей» 140 лет назад. В редакцию печатного издания Томской консистории его прислал 
священник-миссионер Урсульского (Онгудайского) стана Алтайской духовной миссии Константин 
Соколов, ставший со временем епископом Бийским Иннокентием (Соколовым).

Проживающий в деревне Туекте бийский мещанин Василий 
Данилов Вычужанин о своем чудесном исцелении, полученном 
от угодника Божия великомученика Пантелеимона, рассказал 
урсульскому миссионеру 6 декабря 1883 года следующее:

«Лет шесть страдал я болью во рту, каковая происходила  
от образовавшегося неизвестно от чего под языком шарика. Боль 
чувствовалась в то время, когда на этот шарик попадало что-
либо кислое или сладкое, и сопровождалась всегда большою,  
в виде зоба, опухолью на шее, не дававшею мне ни есть, ни пить, 
ни говорить. К счастию, опухоль эта продолжалась обыкновен-
но не более суток.

Так длилась моя болезнь с перерывами до 1882 года. В том 
году, в первых числах марта, прежняя боль под языком с опу-
холью на шее снова почувствовалась, по-прежнему не давая 
мне возможности ни употреблять пищу, ни выговорить хотя бы 
слово. Страдая, я надеялся, что через сутки, по обыкновению, 
получу облегчение, но надежда моя на этот раз обманула меня: 
на следующие сутки боль усилилась еще больше, и чем дальше, 
тем всё мучительнее становилась для меня. В таком положении 
пробыл я целых шесть суток, в продолжение коих должен был 
объясняться с домашними знаками, а чтобы не умереть с голода, 
принужден был с величайшим трудом глотать каплями питье. 
Доктора прежде пред-

лагали мне сделать операцию во рту, но я не согласился тогда;  
не решился на это даже и теперь, находясь в крайней опасности. 
Всю надежду я возложил на Господа Бога и угодника Его, ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона, к которому и не пере-
ставал обращаться со слезною молитвою о помощи в течение 
всех этих мучительнейших для меня шести суток. Великомуче-
ник услышал мою молитву и явил мне чудесную помощь. В по-
следние сутки, на ночь, с верою помазав шейную опухоль елеем  
из лампадки, горевшей перед иконой великомученика, и при-
ложивши самое изображение, высланное мне по моей просьбе  
из Афонской обители, к больному месту не шее, я лег в постель 
и скоро заснул. Прежде мучительная боль не давала мне покоя  
и по ночам, прогоняя от меня сон. В полночь проснулся, чув-
ствуя, что помянутый мной шарик перекатывается у меня во 
рту. Делаю усилие выплюнуть оный. И что же?! Шарик безо 
всякой боли выкатывается изо рта и оказывается твердым, как 
камень, величиною с кавказский орех. С того времени от преж-
ней боли или опухоли не осталось и следа.

Так от угодника Божия, великомученика Пантелеимона, по-
лучил я исцеление».

Миссионер, священник Константин Соколов 

Преосвященнейший Иннокентий, 
епископ Бийский, викарий Томской 

епархии (Соколов). МАДМ

Икона великомученика  
и целителя Пантелеимона.  

Успенский кафедральный собор  
г. Бийска
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

У Господа все живы
«Идет Великий пост. Вторая, третья и четвертая субботы Четыредесятницы ‒ Родительские 

субботы, дни особого поминовения усопших. Моя подруга говорит мне, что молитвы за умерших 
бессмысленны, и, молясь за них, я лишь проявляю свое неверие. Молиться, по ее мнению, нужно 
только за живых. Она заблуждается? ‒ задает вопрос редакции журнала бийчанка Галина.  
Ей отвечает руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ иерей 
Георгий Степанищев.

‒ Здравствуйте, дорогие читатели! Добрый 
день, Галина! Без сомнения, Ваша подруга нахо-
дится в заблуждении. Ее позиция в этом вопросе 
серьезно расходится с верой православного чело-
века. Начнем с того, что ни Церковь Православная, 
ни ее верные чада о мертвых не молятся: для Бога 
нет умерших. «Бог же не есть Бог мертвых, но жи-
вых, ибо у Него все живы» (Лк. 20, 38). Святой пра-
ведный отец Иоанн Кронштадтский прямо говорит 
об этом: «Все наши мертвецы живы: они умерли 
только для наших плотских чувств, умерли телом, 
но не умерли душою, а живут; Бог видит их, и Сам 
Бог свидетель, что они живы».

Что бы Вы сказали о человеке, который дол-
гие годы принимал бы помощь от своего близкого 
друга, сам помогал ему, а когда для того настал час 
самых тяжких испытаний, оставил его без помо-
щи и поддержки? Чем, по сути, являлось бы такое 
осознанное поведение? Крайним равнодушием, 
предательством? Ведь, так? Не то же ли проявляет 
человек, отказывающийся от молитвы за умершего 
брата?!

«Ибо никто из нас не живет для себя, и ни-
кто не умирает для себя; а живем ли ‒ для Господа 
живем; умираем ли ‒ для Господа умираем: и по- 
тому, живем ли или умираем, ‒ всегда Господни  
(Рим. 14, 7‒8). Святитель Феофан Затворник Вы-
шенский наставляет: «Пока живем, Господом жи-
вем, ‒ Его десница нас содержит, Его сила живит; 
и, когда умираем, по Его определению умираем, и, 
умирая, не исторгаемся из Его вседержащих рук. 
Господь ‒ Владыка жизни и смерти».

Пока человек жив, он способен творить добро, 
каяться. После смерти эта возможность исчезает, 
и для него остается только надежда на молитвы 
живых, на их милостыню и добрые дела в память 
усопшего. Преподобный Паисий Святогорец гово-
рит: «Подобно тому, как, навещая заключенных, 
мы приносим им прохладительные напитки и тому 
подобное и облегчаем тем самым их страдания,  
так же мы облегчаем страдания усопших молитва-
ми и милостынями, которые совершаем об упоко-
ении их душ».

После смерти тела душа находится в пред-

дверии или вечного блаженства, или вечных мук. 
Это зависит от того, как была прожита жизнь  
на земле. Но и наши молитвы за усопшего имеют 
огромное значение. История Церкви сохранила 
много примеров, когда по молитвам живых облег-
чалась посмертная участь грешников, даже до пол-
ного их оправдания.

Был в Москве, в церкви у Девичьего поля, свя-
щенник, страдавший от страсти винопития. О его 
пороке и соблазне, производимом им в приходе, 
узнал митрополит Московский Филарет (Дроздов). 
Святитель был человеком требовательным, а об-
винения столь несомненными, что владыка решил 
запретить его в священнослужении. Ночью ему 
приснился сон, в котором его обступили какие-то 
странные, израненные и оборванные люди и стали 
требовать от митрополита прощения священника ‒  
их благодетеля. Не желая поддаваться сновиде- 
нию, митрополит решительно направился в каби-
нет к письменному столу, но неведомая сила оста-
новила его руку, уже державшую перо. Владыка 
в сомнении вернулся в спальню. Сон повторился. 
«Он нам нужен, ‒ взывали страдальцы, ‒ он за нас 
молится!..»

Утром за священником послали. На встрече  
с митрополитом он смиренно повторял: «Вино-
ват, владыка». ‒ «У тебя, однако, есть ходатаи. Они  
за тебя усиленно просят. В тебе должна быть 
какая-то тайная добродетель. Скажи мне о ней. 
Откройся как на духу». ‒ «Какие же у меня добро-
детели, владыка? ‒ удивился священник. ‒ Весь я  
во грехах. Одно есть у меня сердечное движе-
ние: молюсь за усопших. Не только за прихожан.  
Но как услышу о человеке, который не оставил ни-
кого, кто бы мог о нём молиться, или встречу оди-
нокие дроги с покойником из больницы, или про-
чту в газете о нечаянной смерти ‒ записываю имя 
и поминаю». ‒ «Благо творил. Ты за них молился, 
а они о тебе предстательствуют и требуют, чтобы 
я оставил тебя в той же церкви молиться за них.  
На этот раз прощаю тебя. Продолжай исполнять 
милость к усопшим, ибо у Господа все живы…»

Поразмышляйте хорошенько, Галина, обо 
всем сказанном. Помощи Божией Вам!
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На обложке 1: Архимандрит Ермоген (Росиц-
кий). Успенский кафедральный собор города Бийска. 
27 августа 2011 г. Фото Владимира Черкасова.

На обложке 2: Епископ Бийский и Белокурихин-
ский Серафим совершает литию на могиле архиман-
дрита Ермогена (Росицкого). Заречное кладбище го-
рода Бийска. 12 марта 2024 г. Фото Сергея Доровских.

На обложке 3: Протоиерей Вячеслав Трубин. 
Успенский кафедральный собор города Бийска.  
19 июля 2013 г. Фото Владимира Черкасова.

На обложке 4: Канун. Успенский кафедральный 
собор города Бийска. 12 марта 2024 г. Фото Сергея 
Доровских.

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

Поздравляем!

С 65-летием настоятеля домового храма во имя святого апостола Иоанна Богослова и святого 
праведного Иоанна Кронштадтского Православной школы города Бийска протоиерея Вячеслава 
Трубина, родившегося 28 марта 1959 года.

Ваше Высокопреподобие, уважаемый отец Вячеслав!
Праведный Иоанн Кронштадтский, обращаясь к своим любезным братьям священникам, го-

ворил: «Чем выше служение наше, тем, естественно, более возбуждает против священника брань 
свою общий наш супостат, и священнику приходится первому принимать на себя разжженные 
стрелы его, испытывать смертельный яд палящего жала его, и заранее знаешь, когда он из-за угла 
своего пустит в тебя тучи стрел. И увы! Чувствуешь, как они вонзаются в твою душу: чувствуешь, 
как душа пьет яд смертоносный. Но слава Богу, что эта беда не до конца настигает тебя; приходит 
Господь и спасает, и спасенные души торжествуют, радуясь о спасении Божием. Итак, за всё слава 
Господу; мои только немощи и грехи. Что же касается служения моего священномолитвенного,  
то служа спасению ваших душ, служу вместе и своему спасению».

Словами святого праведного отца и пожелаем: «Да благословит и да спасет нас всех Господь 
Бог наш!»
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