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Преосвященный Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский, совершает великое повечерие.  
Храм Святой Троицы села Малоугренево. 4 марта 2025 г.

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Что такое «ефимоны»?
Ефимон ‒ по предположению некоторых (свящ. И. Беллюстин. О церк. богосл., 1862 г., стр. 355; 

прот. Д. Соколов. Учение о богослуж., Спб. 1872 г., стр. 91) это название происходит от греческого 
слова ἐφὑμηιον, что значит – припев, воспевание. По их мнению, ефимонами, или ифимонами, должны 
быть названы только те великие повечерия, на которых читается Великий канон, ввиду того,  
что именно он ‒ единственный канон, при каждом стихе которого припевается: «Помилуй мя, 
Боже, помилуй мя». Такое именно наименование и принято давать великим повечериям в первые 
четыре дня 1-й седмицы Великого поста и в четверток 5-й седмицы. Другие же (прот. К. Никольский. 
Пособие к изучению устава, 1900 г., стр. 253) указывают, что нефимоном или мефимоном  
в древней Руси назывались иногда великие повечерия и без великого канона – преимущественно 
те, на которых положено петь: «с нами Бог» (по греческ. μεθ’ ἡμῶν). Источник: Православная 
богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь, в 12 томах. – Петроград: 
Т-во А.П. Лопухина, 1900–1911 г.

Вот и пришла весна. Пока, правда, только 
по календарю. Вместе с ней ‒ Великий пост ‒  
особый период в духовной жизни каждого 
православного христианина, отсчет которого 
открывает чтение Великого покаянного кано-
на святого Андрея Критского. Он читается по 
вечерам в первые четыре дня Великого поста.  
250 тропарей, вспоминающих события Свя-

щенной истории, сопровождаемые припевом: 
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя», служат не-
заменимым камертоном, настраивающим душу 
на прохождение ежегодного великопостного по-
прища.

В очередной раз не могу удержаться от того, 
чтобы не вспомнить гениальные строки «Лета 
Господня» Ивана Шмелёва. Простые, по-детски 
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Прихожанки. Храм Святой Троицы села Малоугренево. 4 марта 2025 г.

наивные и по-детски же яркие и образные вос-
поминания писателя о первых днях Великого 
поста неизменно трогают душу:

«Я еду к ефимонам с Горкиным. Отец задер-
жался дома, и Горкин будет за старосту. Клю-
чи от свечного ящика у него в кармане, и он всё 
позванивает ими: должно быть, ему приятно. 
Это первое мое стояние, и оттого мне немножко 
страшно. То были службы, а теперь уж пойдут 
стояния. Горкин молчит и всё тяжело вздыхает, 
от грехов должно быть. Но какие же у него гре-
хи? Он ведь совсем святой ‒ старенький и сухой, 
как и все святые. И еще плотник, а из плотников 
много самых больших святых: и Сергий Препо-
добный был плотником, и святой Иосиф. Это са-
мое святое дело.

‒ Горкин, ‒ спрашиваю его, ‒ а почему сто-
яния?

‒ Стоять надо, ‒ говорит он, поокивая 
мягко, как и все владимирцы. ‒ Потому, как  
на Страшном Суду стоишь. И бойся! Потому ‒ 
их-фимоны.

Их-фимоны… А у нас называют ‒ ефимоны, 
а Марьюшка-кухарка говорит даже „филимо-
ны“, совсем смешно, будто выходит филин и ли-
моны. Но это грешно так думать. Я спрашиваю 

у Горкина, а почему же филимоны, Марьюшка 
говорит?

‒ Один грех с тобой. Ну, какие тебе фили-
моны… Их-фимоны! Господне слово от древних 
век. Стояние ‒ покаяние со слезьми. Ско-рбе-
ние… Стой и шопчи: Боже, очисти мя, грешно-
го! Господь тебя и очистит. И в землю кланяйся. 
Потому, их-фимоны!..

Таинственные слова, священные. Что-то  
в них… Бог будто? Нравится мне и „яко кадило  
пред Тобою“, и „непщевати вины о гресех“, ‒  
это я выучил в молитвах. И еще ‒ „жертва ве-
черняя“, будто мы ужинаем в церкви, и с нами 
Бог. И еще ‒ радостные слова: „чаю Воскресения 
мертвых“! Недавно я думал, что это там дают 
мертвым по воскресеньям чаю, и с булочками, 
как нам. Вот глупый! И еще нравится новое сло-
во „целому-дрие“, ‒ будто звон слышится? Дру-
гие это слова, не наши: Божьи это слова.

Их-фимоны, стояние… как будто та жизнь 
подходит, небесная, где уже не мы, а души. 
Там ‒ прабабушка Устинья, которая сорок лет 
не вкушала мяса и день и ночь молилась с ко-
жаным ремешком по священной книге. Там 
и удивительные Мартын-плотник, и маляр 
Прокофий, которого хоронили на Крещенье  
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Храм Святой Троицы. Село Малоугренево Бийского района. 4 марта 2025 г.

в такой мороз, что он не оттает до самого 
Страшного Суда. И умерший недавно от скарла-
тины Васька, который на Рождестве Христа сла-
вил, и кривой сапожник Зола, певший стишок  
про Ирода, ‒ много-много. И все мы туда пре-
ставимся, даже во всякий час! Потому и стоя-
ние, и ефимоны.

И кругом уже всё ‒ такое. Серое небо, скуч-
ное. Оно стало как будто ниже, и всё притихло: 
и дома стали ниже и притихли, и люди загру-
стили, идут, наклонивши голову, все в грехах. 
Даже веселый снег, вчера еще так хрустевший, 
вдруг почернел и мякнет, стал как толченые оре-
хи, халва-халвой, ‒ совсем его развезло на пло-
щади. Будто и снег стал грешный. По-другому 
каркают вороны, словно их что-то душит. Грехи 
душат?..»

Роман, написанный от лица ребенка почти 
сто лет назад, по-прежнему находит самый жи-
вой отклик в сердце православного человека, от-
того что автор воплощает в нём истину: «…если 
не обратитесь и не будете как дети, не войдете 
в Царство Небесное» (Мф. 18, 3). Характерные 
для ребенка душевная чистота, тяга к отцу, бес-
хитростное безграничное доверие к нему и есте-
ственное внутреннее стремление к постоянному 

общению с ним,  взятые взрослым человеком  
в качестве образца для выстраивания отношений 
с Отцом Небесным, становятся в евангельском 
свете необходимыми условиями спасения души.

Преосвященный Серафим, совершавший  
с понедельника по четверг 1-й седмицы поста  
в храмах Бийской епархии великие повечерия  
с чтением канона святого Андрея Критского, 
каждый раз настоятельно призывал молящих-
ся к покаянию и молитвенному труду ‒ крайне 
важному для спасения личному общению чело-
века с Богом. «Пост, по мысли святых отцов на-
шей Церкви, есть прочное основание христиан-
ских добродетелей, вершиной которых является 
молитва, ‒ наставлял прихожан храма Святой 
Троицы во вторник архипастырь. ‒ Молитвен-
ный труд не дается легко, на него нужно серьез-
но настроиться. Этой важной работе и призваны 
помогать великопостные богослужения. Время 
Великого поста ‒ особое время, в которое мно-
гими ощущается особая Божия помощь, но для 
этой благодатной поддержки очень важно вклю-
читься в молитвенный труд с самых первых 
дней Великого поста…»

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских
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У Бога живы все
Это возродилась и окрепла
В медном гуле праведная кровь.
Это жертвы ожили из пепла
И восстали вновь…

Александр Соболев

Вскоре после объявления акции «Бессмерт-
ный полк» в редакцию журнала за помощью 
обратилась наша постоянная читательница  
из Берёзовки Нина Семёновна Токарева. По ее  
просьбе были найдены документы, пролива-
ющие свет на фронтовую судьбу ее свекра, 
Дмитрия Ивановича Токарева, долгие годы 
считавшегося «без вести пропавшим» в нача-
ле войны. Нина Семёновна проявила большую 
заинтересованность, поделилась имевшимися 
сведениями, предоставила фотографии и до-
кументы, бережно хранящиеся в семье. Со-

вместные усилия редактора журнала и чита-
тельницы привели к появлению этого очерка.

Дмитрий Иванович Токарев родился 22 ок- 
тября (9 октября ст. ст.) 1909 года в деревне 
Герасимово Яранского уезда Вятской губер-
нии (ныне Яранского района Кировской об-
ласти, но следует учитывать, что именно этот 
населенный пункт в наши дни не сохранил-
ся). До начала Великой Отечественной войны  
в семье Дмитрия и Анастасии Токаревых по-
явились на свет трое детей: Тамара, Галина  
и Николай, родившийся 9 апреля 1940 года.

Яранский уезд издревле слыл житницей 
Вятчины. В 1930-е годы одноименный рай-
он считался мощной административно-хо-
зяйственной единицей с общей территорией 
более 3000 квадратных километров и насе-
лением 114 тысяч человек. Согласно «Списку 
населенных мест с указанием численности на-
селения по переписи 1939 года по Кировской 
области» в деревне Герасимово (Гараничи) 
Ланцевского сельсовета насчитывалось всего 
12 хозяйств ‒ 12 домов, в которых проживали 
49 человек: 22 мужчины и 27 женщин, мирно  
и привычно трудившихся на вятской земле  
до 22 июня 1941 года.

В первый же месяц войны, 19 июля, крас-
ноармеец Токарев был призван Яранским 
райвоенкоматом и направлен на Ленинград-
ский фронт, в 252-й стрелковый полк 70-й 
стрелковой дивизии (первого формирования), 
пребывавшей в составе действующей армии  
с 22 июня 1941 года.

В первый день Великой Отечественной 
войны 70-я стрелковая ордена Ленина диви-
зия дислоцировалась в Ленинграде. На 6 июля 
1941 года насчитывала в своем составе около 
14 тысяч человек, 200 орудий и минометов. 

Дмитрий Иванович Токарев

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
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В этот день дивизия была включена в состав 
Лужской оперативной группы, перед кото-
рой стояла задача обороны южных подступов  
к Ленинграду в районе города Луга.

В ходе кровопролитных боев дивизия 
понесла значительные потери и на 4 августа  
1941 года насчитывала в своем составе около 
6200 человек и 31 орудие. 10 августа подразде-
ления дивизии попали под мощный удар 1-го 
армейского корпуса противника, вынуждены 
были отступить и открыть путь врагу на Нов-
город ‒ Чудово. 13 августа дивизия оказались 
в окружении.

16 августа подразделения 252-го стрелко-
вого полка пошли на прорыв. Через несколько 
дней остатки дивизии с боями вышли из окру-
жения в направлении города Чудово, который 
20 августа был оккупирован гитлеровскими 
войсками.

В этот день, 20 августа 1941 года, по све-
дениям Центрального архива Министерства 
обороны (ЦАМО), красноармеец Дмитрий То-
карев оказался в немецком плену.

К 26 августа 70-я стрелковая диви-
зия, пополненная маршевыми батальонами  
до 9 000 человек, заняла оборону на подсту-
пах к Ленинграду. Ее бойцы героически сра-
жались, защищая Тосно и Пулково, но уже  
без Дмитрия Токарева и многих его однопол-
чан ‒ убитых, раненых, плененных…

Согласно персональной учетной карточке 
пленного, Дмитрий Иванович Токарев оказал-
ся в шталаге XD (310).

Что такое «шталаг»? Это ‒ основной ла-
герь для военнопленных рядового состава, 
название которого произошло от сокращения 
немецкого слова «штаммлагер». Выстроен-
ная врагом в ходе войны с Советским Союзом 
ступенчатая система лагерей предполагала 
первоначальную регистрацию и содержание 
захваченных в плен красноармейцев в «ду-
лагах» («дурхгангслагер» – пересыльный 
лагерь), временно устроенных вдоль линии 
фронта. Из дулагов военнопленные отправ-
лялись в шталаги, так называемые русские 
лагеря, в которых содержались советские 
граждане; вермахтом они обозначались 300-ми  
номерами.

Shtalag XD (310), рассчитанный на 50 ты-

сяч человек, был создан в Нижней Саксонии, 
в северо-восточном направлении от населен-
ного пункта Витцендорф, на окраине военно-
го полигона Мюнстер, в июне-июле 1941 года, 
когда в Германию стал прибывать поток воен-
нопленных с восточного фронта. Изначально 
территория лагеря была голым полем без ка-
ких-либо зданий и сооружений. Десятки ты-
сяч наших военнопленных находились здесь  
в самокопанных норах-землянках…

Сведения о Дмитрии Токареве были вне-
сены в «Именной список военнослужащих 
рядового и сержантского состава, связь с ко-
торыми прекратилась в период Великой От-
ечественной войны, по Яранскому райвоен-
комату Кировской области», составленный  
19 мая 1947 года. Согласно документу уроже-
нец деревни Герасимово Ланцевского сельсо-
вета Токарев Дмитрий Иванович, 1909 года 
рождения, призванный Яранским военко-
матом 19 июля 1941 года, пропал без вести  

Анастасия Тимофеевна Токарева
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Советские военнопленные в шталаге XD 310. Германия. Нижняя Саксония, Витцендорф.  
Источник изображения: https://smolbattle.ru/

в ноябре 1941 года. Ближайшим его родствен-
ником указана жена, Токарева Анастасия Ти-
мофеевна, проживавшая в той же деревне.

Уже в нынешнем веке, в соответствии  
с приказом Министра обороны РФ от 8 мая  
2007 года № 181 «О рассекречивании архив-
ных документов Красной Армии и Военно-
Морского Флота за период Великой Отече-
ственной войны 1941‒1945 годов», был открыт 
доступ к ряду ранее засекреченных фондов 
ЦАМО, и появилась возможность изучения 
персональных карточек военнопленных крас-
ноармейцев.

Персональная карта (формы № 1) с личны-
ми данными Дмитрия Токарева была заведена 
в лагере для военнопленных Shtalag XD (310), 
где ему присвоили номер № 36726. С немецкой 
пунктуальностью в карточку были вписаны: 
фамилия и имя ‒ Токарев Дмитрий; точная 
дата рождения ‒ 22 октября 1909 года; место 
рождения ‒ д. Герасимово Кировской области; 
религия ‒ греческое православие (пометкой 
«G. O.» ‒ Griechisch Orthodoxie); имя отца ‒  
Иван (в немецком языке слово «отчество» как 

таковое отсутствует, поэтому в карточках 
была графа «имя отца»); девичья фамилия ма-
тери ‒ Малышева; национальность ‒ русский; 
воинское звание ‒ солдат; гражданская про-
фессия ‒ тракторист; взят в плен ‒ 20 августа 
1941 года под Ленинградом; состояние при до-
ставке ‒ здоров. Кроме этого в персональной 
карте пленного красноармейца указаны его 
рост ‒ 158 см и цвет волос ‒ блондин; в особые 
приметы вписан цвет глаз ‒ серый. Карта со-
держит отпечаток указательного пальца пра-
вой руки. Раздел «Фамилия и адрес контакт-
ного лица на родине» содержит следующую 
запись: «Токарева Анастасия; д. Герасимово 
Яранского района Кировской области». Фото-
графия отсутствует: в условиях массового по-
ступления в лагеря военнопленных фото было 
наклеено далеко не всегда.

Согласно этому же документу Дмитрий 
Токарев был доставлен в Германию в октя-
бре 1941 года, о чем свидетельствует дата по-
ставленных ему прививок (от оспы и других 
инфекций), которые делались, как правило,  
в самые первые дни пребывания в шталаге.
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Персональная карта (формы № 1) с личными данными красноармейца Дмитрия Токарева,  
заведенная в лагере для военнопленных Shtalag XD (310).  

Источник изображения: https://pamyat-naroda.ru/
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Землянки на территории лагеря для военнопленных Shtalag XD (310).  
Германия. Нижняя Саксония, Витцендорф. 1941 г.  

Источник изображения: https://smolbattle.ru/

Катастрофические гигиенические условия  
и голод привели к начавшейся в октябре  
1941 года эпидемии сыпного тифа. С ноября 
1941 года по февраль 1942 года из 18 000 че-
ловек от холода, голода, «сыпняка» и других 
болезней умерло более 14 000. Погибших хо-
ронили в общих могилах.

Для того, чтобы получить хотя бы отда-
ленное представление об ужасах, происхо-
дивших в этом лагере, достаточно прочитать 
отрывки из дневника и писем солдата охран-
ного батальона Х.Д. Мейера, который с января  
1942 года служил в Витцендорфе (самые жут-
кие подробности этих документов редакцией 
опущены):

20. 1. 1942. Заразный лагерь Витцендорф... 
В лагере военнопленных в настоящее время 
размещены только 5000 русских. Лагерь и ох-
ранный батальон из-за сыпного тифа забло-
кированы.

21. 1. 1942. Лагерь военнопленных нахо-
дится в 1 км от села. Он еще не закончен. 
Прошлым летом русские жили в землянках. 

Они содрали и съели кору со всех деревьев.  
До сегодняшнего дня от сыпного тифа умерли 
12 000, в январе пока 1 800. Сейчас в день уми-
рает около 100 пленных, сегодня умерли 94.

25. 1. 1942. Минус 12 градусов.
26. 1. 1942. Прошел в первый раз через ла-

герь военнопленных. Мертвых русских несут 
мимо нас и обнаженных складывают в от-
далении прямо на снег. Назавтра их погру-
зит и увезет похоронная команда. Прививка  
от сыпного тифа стоит 170 марок, мне при-
вивку не сделали.

27. 1. 1942. Как дошло до таких массовых 
смертей? Русских поначалу специально мо-
рили голодом? Хотели избавиться от такого 
большого количества пленных? Сейчас их от-
кармливают, хотя по нужде, а не по доброй 
воле им дают только брюкву и картошку. 
Сначала, когда приходилось жить в землян-
ках, они вообще не получали мяса…

В нашем лагере военнопленных, по-
видимому, были также случаи заболевания чу-
мой. Мертвые с совершенно черными ногами.  
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Указатель в шталаг «Зандбостель 10 Б». Германия, Нижняя Саксония.  
Источник изображения: https://dobvesti.ru/

Советские военнопленные. Зандбостель. 1941 г.  
Источник изображения: Bundesarchiv Bild 146-2005-0146
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Мемориал из трех стел на лагерном кладбище Stalag XB Sandbostel  
на месте снесенного советского памятника.  

Источник изображения: https://commons.wikimedia.org/

В отличие от немецких солдат, сыпной тиф  
у русских имел совсем другие симптомы.

...Все трупы были полностью раздеты …и 
настолько истощены, что можно было пере-
считать ребра. Летом прошлого года макси-
мальное число умерших за один день состав-
ляло 400 человек…

1 декабря 1941 года военнопленный Дми-
трий Токарев был переведен в находящий-
ся неподалеку от Витцендорфа Shtalag XB 
Sandbostel.

Римская цифра в названии (в данном слу-
чае «X» ‒ десять) давалась лагерям, располо-
женным на территории рейха, и соответство-
вала номеру военного округа, на территории 
которого они были размещены.

Стационарный лагерь для военноплен-
ных рядового и сержантского состава в Занд-
бостеле был организован вермахтом в сентя-
бре 1939 года. На участке земли площадью  
в 35 гектаров с более чем 150 жилыми, адми-
нистративными и хозяйственными построй-
ками размещались одновременно до 30 000 че- 
ловек. До конца войны через него прошли бо-
лее 300 000 военнопленных, гражданских лиц 
и интернированных военнослужащих разных 

стран. Большинство из них использовались 
в лагерных командах для работ в Северной 
Германии (в сельском хозяйстве, промыш-
ленности, в том числе и военной). Вермахт 
отказывал в правовой защите советским во-
еннопленным, так что тысячи из них умерли 
в зандбостельском шталаге «10 Б» и его ра-
бочих командах от истощения, голода и бо- 
лезней.

Через ужасы стационарного лагеря в Занд-
бостеле с октября 1941 года прошли около  
70 тысяч граждан СССР, из которых погибли 
по меньшей мере 15 тысяч человек. Точное 
число умерших до сих пор не известно. По-
именно удалось установить личности 5 тысяч 
красноармейцев, захороненных в братских 
могилах Зандбостеля, в том числе и красноар-
мейца Дмитрия Токарева.

Запись о его смерти содержится в персо-
нальной лагерной карте, где зафиксирована ее 
точная дата: 11 декабря 1941 года…

Лагерное кладбище возле Зандбостеля 
было устроено в начале 1941 года. Умерших 
в шталаге «10 Б» советских военнопленных 
хоронили на кладбище в братских моги-
лах. В период с 1954 по 1956 годы лагерное  
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Младший сержант Николай Токарев у развернутого Боевого знамени воинской части № 89522. 
1961‒1964 гг. Фото из семейного архива Н.С. Токаревой

кладбище было переустроено и создано «Во-
енное захоронение Зандбостель». Свой сегод-
няшний вид оно обрело в 1980-е годы. Общее 
число покоящихся на кладбище военноплен-
ных и заключенных концлагерей неизвестно.

9 мая 2021 года здесь состоялась церемо-
ния возложения венка на месте захоронения 
советских граждан, погибших в стационарном 
лагере военнопленных «Зандбостель 10 Б». 
В мероприятии тогда приняли участие пред-
ставители Генерального консульства России  
в Гамбурге.

В годы Великой Отечественной войны 
Кировская область, где оставалась семья Дми-
трия Токарева, была в глубоком тылу, здесь 
не велись военные действия, не было бомбе-
жек, но каждый ее житель работал и жил ради 
Великой Победы. В первую неделю войны  
на фронт отправились 3244 жителя области, 
из них 1115 женщин, к октябрю на фронт ушли 
около 140 тысяч жителей Кировской области.

Неоценимый вклад в Победу внесли вят-
ские крестьяне. Урожай мобилизованных кол-
хозов отправлялся на фронт. 15-летний Ана-
толий Шишкин из Яранского района вспахи-

вал конным плугом в день почти по 2 гектара 
(при норме в 1,3 га), трактористки Яранской  
и  Кугушерской МТС Л. Чеснокова и С. Смир- 
нова при сменной норме 4,6 га пахали  
по 6–7 гектаров. Это притом, что сами хлебо-
робы часто голодали…

После войны семья Токаревых перебра-
лась на Урал. В 1960 году Николай окончил 
Верещагинский сельхозтехникум в поселке 
Зюкайка Пермской области, поработал меха-
ником в совхозе «Россия» Октябрьского райо-
на и 16 ноября 1961 года ушел в армию ‒ на три 
года. Служил как должно: «За высокие пока-
затели в боевой и политической подготовке» 
сержант Токарев Н.Д. был награжден личной 
фотографией у развернутого Боевого знамени 
восковой части № 89522.

Вскоре после демобилизации Николай То-
карев приехал на Алтай, здесь и остался на-
всегда: работал, создал семью, воспитал де-
тей. Свою трудовую деятельность на новом 
месте он начал рабочим Сростинского совхоза 
в январе 1965 года. Быстро проявил себя, став 
бригадиром: помогли знания, полученные  
в сельхозтехникуме. С 1967 года возглавил  
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полеводческую бригаду в совхозе «Много-
польном». В 1968 году женился на Нине Сур-
гановой из поселка Мохового. Первой в семье 
Николая и Нины Токаревых родилась Ольга, 
потом на свет появились Дмитрий и Надежда.

С 1973 года Н.Д. Токарев работал меха-
ником полеводческой фермы. Шли годы, ме-
нялись названия и формы собственности ор-
ганизации, неизменным оставалось лишь ме-
сто его работы. Одна из последних записей  
в его трудовой книжке сообщает, что он 
трудился механиком полеводческой фермы  
№ 2 АО «Берёзка». Так Николай Дмитриевич  
и проработал до заслуженной пенсии. Об от-
ношении в коллективе к своему механику 
красноречиво говорят многочисленные запи-
си в его «трудовой» об объявленных ему бла-
годарностях, полученных им премиях и цен-
ных подарках.

Умер Николай Дмитриевич Токарев  
17 июля 2007 года. Как и он сам, и его отец, от-
давший жизнь за Родину в 1941 году, его сын 
Дмитрий по исполнении 18 лет в 1990 году,  

не раздумывая, ушел в армию. Служил в Вос-
точно-Казахстанской области СССР, в воин-
ской части № 2535.

Не отстал от прадеда, деда и дяди правнук 
Дмитрия Ивановича Токарева ‒ Александр 
Козлов. Он выполнял свой воинский долг 
перед Отчизной в Приморском крае, служил  
в воинской части № 40074.

Нет, не напрасной и не бессмысленной 
была смерть в немецком плену красноармей-
ца Дмитрия Токарева. Он дал жизнь своим 
детям и во благо пришедших на смену ему по-
колений отдал свою. Дмитрий Токарев успел 
сделать в жизни главное и теперь спокой-
но смотрит на нас из вечности с довоенного 
фото. Живой взгляд живого человека. У Бога  
живы все…

Иван Литвинов
Нина Токарева

Военнослужащий Дмитрий Токарев.  
Восточно-Казахстанская обл. СССР, с. Курчум, 

в/ч № 2535. 1990 г.

Военнослужащий Александр Козлов.  
Приморский край, г. Фокино, в/ч 40074. 2010 г.
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Памятник на братской могиле советских воинов № 110 в селе Маклаки Думиничского района  
Калужской области. 2017 г. Источник изображения: https://upload.wikimedia.org/

БЫЛОЕ

Гаврил Кайбичев

Я – участник и очевидец
Продолжение. Начало в №№ 11, 12 (2024); 1 (2025) 

В апреле сорок третьего нас погрузили  
в теплушки, и поезд двинулся на запад. Станция 
назначения – Сухиничи. Далее к линии фронта –  
походным маршем. Под ногами сплошное гряз-
ное месиво, чернозем, самая распутица. За плеча-
ми – пустой вещмешок. Пришли в часть. Потом 
только я узнал, что это был 1316-й стрелковый 
полк, 17-й стрелковой дивизии (командир ‒ ге-
нерал-майор И.Л. Рагуля), 50-й армии Западного 
фронта. В части каждому выдали автомат, грана-
ту, каску и лопату. Стояли в обороне возле дере-
вень: Пыренка, Ясенок, Маклаки (ныне сёла Ду-
миничского района Калужской области. ‒ ред.). 
Правда, Пыренки уже не было, от нее осталось 
только название.

На месте нас обучили, как надо брать «язы-
ка». Наука такая: будет артналет, нашей роте 
автоматчиков бежать до позиций немцев, проре-

зать проволоку, захватить живым немца, доста-
вить командованию.

Основная часть нашей роты состояла из де-
тей кулаков, побывавших в ссылках, хлебнув-
ших горя и готовых на всё. В конце мая получа-
ем приказ доставить языка. Рядом с нашими по-
зициями было поле. Рожь уже поднялась почти  
по колено, стояла густая и хорошая.

Начался артналет, мы побежали вперед, а не-
мец как даст очередями из пулеметов по нам – 
первые сразу полегли. Слышу команду:

– Отступить!
Оглянулся назад, вижу: вместо изумрудно-

го ржаного поля сплошное месиво, черная зем-
ля, как будто и не бывало этого поля. Пробежа-
ли мурашки. Вдруг обожгло ногу, стало больно.  
До нашей траншеи оставалось метров пять, пры-
жок вниз головой – и я в траншее. Посчитали,  
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из двадцати человек осталось восемь. Нестер-
пимо жгло ногу. Оказалось ‒ ранен. Осколок 
мины пробил солдатскую обмотку и тяжелый 
кирзовый ботинок. Сапоги тогда выдавали толь-
ко офицерам, солдатам были положены ботин-
ки с обмотками. Всех нас, оставшихся в живых  
и только что видевших гибель товарищей, трясло 
от страха. Это было мое боевое крещение.

Операция не удалась, но я остался живой. 
Рана на ноге была небольшой, она немного по-
беспокоила и вскоре затянулась, из строя я не вы-
ходил.

После той неудавшейся операции нашу роту 
направили в штаб дивизии, где снова укомплек-
товали, выдали продукты: сухари, сахар, целый 
мешок махорки поставили. Помню, играла гар-
мошка, бойцы плясали, веселились, курили до-
сыта. Я тогда еще не курил, а курильщики наби-
вали махоркой красиво расшитые кисеты, при-
сланные из тыла.

Стали нас тщательно обучать. На этот раз 

учили проводить разведку боем. Сначала пы-
таем силы врага, как укреплен, чем вооружен. 
Группа вызывает огонь на себя и определяет,  
из какого оружия стреляет противник, как бы-
стро реагирует. Учили ходить в наступление. 
Конечно, обучение – это одно, а вот как повезет 
в бою – другое. Уцелеешь – дальше пойдешь,  
а нет – прощай, для тебя война закончилась. При-
дет новое пополнение, снова попадут под пули  
и осколки, солдатская жизнь в большой цене тог-
да не была.

Пришел приказ начать операцию. Сумерки. 
Прошел артналет, пошла пехота, наш взвод в за-
саде. Нас посылают узнать, точно ли наши взяли 
немецкие окопы? Командиром взвода у нас был 
лейтенант Земсков, москвич, призванный из за-
паса, на вид лет сорока. Мы вылезли из окопа, 
бегом до противотанкового рва, что проходил  
на нейтральной полосе, броском вниз – и мы  
во рве. На дне рва стояла вода, лежали разложив-
шиеся трупы. Со мной были Земсков, Евсюков, 
Иконников. Во рву сидел, скрючившись, солдат. 
Лейтенант приказал:

– Пойдешь с нами!
Тот поднялся, я с ним, и еще один. Вылезли 

из рва, пошли по полю стихшего боя. Кругом ра-
неные лежат, стонут, кто-то кричит:

– Добейте!
Двинулись вперед, освоились, идем свобод-

но. Вдруг слышим:
– Хальт!
Стреляем очередью на голос, прыгаем в окоп ‒  

там убитые немцы. Пробираемся дальше по тран-
шее, слышим немецкую речь. Забрасываем их 
гранатами, отбегаем назад. А там была немецкая 
пулеметная точка, ответная очередь положила 
первых из нас. Я тоже упал, тело обмякло, сразу 
ослаб. Пули бьют по стенкам траншеи. Думаю: 
надо убираться отсюда.

Выждав, выбрался из траншеи, кричу:
– Евсюков!
– Слышу! – отвечает он.
Из траншеи показались Земсков и Евсюков, 

тянут за собой погибшего Иконникова. Поло-
жили его на шинель. Прикрыли. Все остальные 
погибшие остались в траншее. Отбежали, укры-
лись в кустах, отдышались. Земсков попросил за-
курить. Вдруг послышался шум в кустах, лейте-
нант вполголоса произнес:

– Давайте атаковать!
– Говорят по-русски, вроде, – отвечаю я, при-

слушиваясь. ‒ Да это же наши!

Командир 17-й стрелковой дивизии  
генерал-майор Иван Леонтьевич Рагуля.  
Командовал дивизией с сентября 1942 г.  

по сентябрь 1943 г.
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Оказалось, подкрепление ‒ человек десять 
подошли. Стали чистить автоматы, они очень 
быстро загрязнялись от порохового дыма и сы-
рости. Обмундирование на мне всё мокрое, гряз-
ное. В кармане нащупал маленький платочек  
с кружевной каймой. На удивление он остался 
сухим.

Платок этот оказался у меня в день наших 
проводов в армию. Провожали нас всей деревней, 
были речи и напутствия. В последний момент 
моя двоюродная сестра Фектиска выхватила 
этот платочек у одной из деревенских девушек, 
Нюры Колупаевой, которая стояла в толпе про-
вожающих, и сунула мне его в руку. Всю войну 
он прошел со мной талисманом, этот маленький 
привет с далекой родины. Протер им 
затвор автомата, свернул, снова спря-
тал в карман.

Пока чистили оружие, страх улег-
ся. Лейтенант мне сказал:

– Кайбичев, подползи к немецкой 
траншее, послушай, кто там есть.

– Слушаюсь! – отвечаю.
Ползу по полю, осветительные ра-

кеты то и дело выхватывают из темно-
ты окружающую местность. Вжимаюсь 
в землю, снова ползу, стараюсь быть не-
заметным для врага. Вдруг слышу рус-
скую речь: совсем рядом кучка наших 
солдат, занявших немецкую траншею.

– Оставайся, – предложили мне.
– Не могу, – отвечаю. ‒ Мне при-

казано разведать и доложить.
Вернулся, доложил лейтенанту, что 

видел. Тот приказал вести пополнение 
на занятую нашими бойцами позицию, 
удержать ее окончательно, зачистив от 
немцев. Добежали, прыгнули в траншею.

Лейтенант снова приказывает:
– Кайбичев, бегом в штаб с донесе-

нием!
– Есть, – отвечаю и быстро направ-

ляюсь в сторону штаба.
И тут артналет!..

Продолжение следует

Примечание от редакции.
[1] Из воспоминаний автора фото-

графии Михаила Савина: «В этом не-
большом городе Жиздра после боев я 
никого не нашел в живых, кроме этой 
пораненной кошки». Жиздра ‒ неболь-

шой древний городок на берегу одноименной 
реки на юге Калужской области. С 5 октября 
1941 года он попал под немецкую оккупацию. 
С февраля по август 1943 года на подступах  
к Жиздре шли ожесточенные бои. Перед от-
ступлением оккупанты в течение двух недель 
планомерно уничтожали город, сжигая его по-
квартально. Каменные церкви и дома взрывали.  
В результате он был полностью уничтожен, от-
равлены колодцы, заминированы дороги, троту-
ары и огороды. Трудоспособная городская моло-
дежь насильно отправлена в Германию. (Источ-
ник: https://waralbum.ru/)

В состав Калужской области Жиздра вошла 
в 1944 году.

По дорогам войны. На пепелище…  
Фото Михаила Савина. Город Жиздра  

Калужской области. 16 августа 1944 г. [1]  
Источник изображения: https://waralbum.ru/
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ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ. ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД

Наш век и Фёдор Тютчев
Продолжение. Начало в № 1, 2025

Мы продолжаем публикацию размышлений известного московского священника, проповедника, 
писателя, протоиерея Андрея Ткачева о Фёдоре Тютчеве, его стихотворении «Наш век» и о нынешнем 
XXI веке.

Когда мы читаем молитву Ефрема Сирина, 
то, обращаясь ко Господу, говорим: «Дух празд-
ности, уныния, любоначалия и празднословия 
не даждь ми». То есть не просто праздносло-
вие не дай мне, а дух праздности, дух уныния, 
дух празднословия не дай. И наоборот: дай мне 
другой дух ‒ целомудрия, смиренномудрия, тер-
пения и любви. То есть один дух забери, а дру-
гой ‒ дай. Все вопросы решаются в духе. И вот 
у Тютчева читаем: «не плоть, а дух растлился  
в наши дни». Сначала человек недолжное помыш-
ляет, беззаконное сочиняет, о глупостях мечтает, 
скверное смотрит, грешное читает, а потом уже 
по неизбежности тело его, как бессловесное жи-
вотное, ведется плененным духом, как животное 
на заклание, на разные смертные грехи. То есть 
победа в духе ‒ это победа жизни, а проигрыш  
в духе ‒ это смерть всего человека. И вся борьба 
человеческая, которая происходит, должна про-
исходить за человеческий дух, за то, что смотрит 
человек и что видит человек. Ведь на одно и то 
же смотрящие, не одно и то же видят.

У аввы Дорофея описывается, как три мона-
ха наблюдали одну и ту же картину: через мо-
настырский забор перескакивает тень какого-то 
брата и бежит в сторону села.

Один из монахов говорит:
‒ Кто-то из братьев, очевидно, вор ‒ побежал 

ночью воровать.
Второй говорит:
‒ Кто-то из братьев, очевидно, блудник ‒ по-

бежал к женщине ночью в село.
А третий говорит:
‒ Некто из наших братьев, очевидно, как 

Николай Чудотворец ‒ пошел тайком, чтобы его  
не узнали, раздавать милостыню.

Вопрос всем на засыпку: «Если трое виде-
ли одно и то же, то почему у них на это три та-
кие разные реакции?» Всё просто: вор подумал,  
что их скрытный брат пошел воровать; блудник 
подумал ‒ блудить; смиренный и богобоязнен-

ный раб Божий подумал, что его брат пошел тай-
но исполнять заповеди Божии.

Мы видим одно и то же, но совершено по-
разному, мы все видим, на самом деле, совершен-
но разные вещи. Смотрю в книгу, вижу… ‒ далее 
как в известном фразеологизме. Посмотрели два 
человека кино ‒ это можно проверить в любое 
время, как только посмотрите достаточно серьез-
ную киноленту в какой-нибудь более-менее се-
рьезной компании ‒ и выходят, обсуждают его. 
Фильм понравился.

Один говорит:
‒ А обратил внимание, что когда он ему это 

сказал, тот пропустил всё мимо ушей, как что-то 
незначительное? Из-за этого потом и случилась 
трагедия.

Другой ему в ответ:
‒ Нет, не слышал, но я тогда заметил, как 

он, выходя, так зло обернулся, и я сразу понял,  
что он преступник.

‒ А я этого не помню…
Как же так: смотрели одно и то же кино, по-

чему один видел одно, а другой ‒ другое? Да по-
тому что сердце цепляется за то, что в нём болит, 
за то, чему сочувствует. И вот мы, собственно, 
христиане, мы ‒ кто? Мы ‒ люди, ведущие борь-
бу в духе. Можно поститься до полусмерти, и ни 
одну страсть не победить. То есть можно высо-
хнуть, как вобла, строго постясь по Типикону: 
вкушать только маслины, загрызая их сухарями, 
и ни одной страсти при этом не победить. Мож-
но быть завистливым, злым, гордым, упрямым, 
ко всему ещё и развратным человеком, пото-
му что высохшее тело блуд отнюдь не убивает.  
Вот если, например, пойти поухаживать за боль-
ными, и судна из-под них выносить ‒ какое-то 
время блудить не захочешь. Уход за тяжело боль-
ным со всем тем сопутствующим, чем святи-
тель Лука (Войно-Ясенецкий) занимался ‒ гной-
ной хирургией, некрозами, гангренами и про-
чим ‒ на уровне уже одного обоняния отшибет  
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у человека всякий прелюбодейный помысел, по-
тому что гниющая плоть убьет желание, стрем-
ление к плоти. А пост еще ничего сам по себе  
не убивает.

Так вот тютчевская строчка ‒ она гениаль-
на: «Не плоть, а дух растлился в наши дни…»  
То есть дух растленный рождает растление все-
го остального, и борьба должна быть в духе,  
и победа должна быть в духе. То есть борьба за 
то, что ты «ешь», потребляешь, говоря духовно:  
за то, что ты читаешь, на что ты смотришь, о чём 
ты думаешь. Если мы в эту сферу не войдем, от-
дадим ее на откуп Голливуду, мировым СМИ  
и кому-то еще, то мы ничего не сделаем, а будем 
проигравшей стороной.

Когда плоть в человеке погибает ‒ вместе  
с духом, когда он растлился, человека охваты-
вает смертельная тоска. Стихотворная строка 
продолжается так: «Не плоть, а дух растлил-
ся в наши дни, и человек отчаянно тоскует…»  
То есть сытый одетый человек, имеющий крышу 
над головой, которому не угрожает физическое 
насилие и смерть ‒ он не на войне, он не в экстре-
мальной ситуации, не в тюрьме, не под следстви-
ем ‒ у которого всё есть: книжки на полке, хлеб  
в хлебнице, чай на плите, ‒ отчаянно тоскует. Ему 
непонятно, зачем он живет. Он жить не хочет.

Современный человек очень часто не хочет 
жить, хотя у него есть всё такое, о чём древние 
короли и не мечтали. Завшивевшие, ходившие  
в баню раз в месяц короли, не имевшие даже по-
ловины бытовых условий и комфорта, которые 
имеет сегодня любой горожанин, во многих бы-
товых вещах были несчастнее, чем мы.

Если представить вообще, как люди жили  
и что делали, то любая женщина в Архангель-
ской губернии, стиравшая во все дни года в Се-
верной Двине ‒ плывет лед по ней или нет, ‒ ко-
нечно, была менее счастлива с точки зрения фи-
зического комфорта по сравнению с женщиной,  
у которой дома стиральный автомат. Совре-
менные люди должны быть счастливее многих 
поколений, живших до них. Мы же при этом 
умудряемся быть несчастными: застоявшаяся  
от безделья кровь, раскаленная печь разных неу-
довлетворенных желаний и духовное поражение 
делают нас несчастными людьми. У нас всё есть, 
и при этом ничего нет.

Статистика психических расстройств, 
случаев суицида, медленного самоубийства в 
виде наркомании и алкоголизма говорит о том,  

что люди перестают понимать, зачем живут. Че-
ловек ‒ умное существо, и у него должна быть 
умная программа жизни. Тот, кто придумал ав-
томобиль, должен знать, куда и зачем он будет 
ездить. Нельзя в булочную ездить на пожарной 
машине, это абсурдно. На ней нужно тушить по-
жары. Человек ‒ существо, которое должно по-
нять, зачем существует, зачем живет. В периоды 
депрессии люди склонны всё это высказывать:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум [1].

Итак, человек, который проиграл в духе, от-
чаянно тоскует. Это правда, это ‒ диагноз. Отча-
янно ‒ от слова «отчаяние», от «ничего не жду», 
ничего не чаю. Нет веры и надежды, человек уже 
ни на что не надеется, отчаянно тоскует. Разве 
может быть что-нибудь хорошее в этом мире, 
худшем из миров, говорит тоскующий и отчаяв-
шийся человек, которому совершенно не за что 
зацепиться. Что тут можно сказать?

Есть только одна радость в мире, могуще-
ственным образом разбивающая в пух и прах 
всякую печаль и тоску. Это ‒ Пасхальная радость. 
Если ее из мира изъять и спрятать, то человече-
ство, действительно, умрет от тоски, как зверь  
в клетке, тихо поскулит-поскулит, и сдохнет…

Диагноз у Тютчева очень верный.
Беседа прот. Андрея Ткачева  

о сегодняшнем времени на примере  
стихотворения Ф. Тютчева «Наш век»:  

https://azbyka.ru/
Примечания редакции.
[1] «Дар напрасный, дар случайный…» ‒ сти-

хотворение Александра Сергеевича Пушкина, 
посвященное поиску смысла жизни, исполненное 
пессимизма, тоски и неверия в Божественный 
Промысл. Написано поэтом в 1828 году.

Продолжение следует
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НАША ИСТОРИЯ

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

130 лет назад
В марте 1895 года:
«ИЗВЕСТИЯ И ЗАМЕТКИ. В среду, 8-го 

марта, в 7 часов вечера в домовой церкви (горо-
да Томска. ‒ ред.) Его Преосвященством, Прео- 
священнейшим Макарием, епископом Томским  
и Семипалатинским, председателем Братства 
святителя Димитрия Ростовского, была соверше-
на панихида о скончавшихся сотрудниках брат-
ства: протоиерее Петре Бессонове, священнике 
Петре Серебрянском [1] и Василии Ивановиче 
Курочкине…

Священник Петр Серебрянский, проживав-
ший в селе Сычевском Бийского округа, был из-
вестен как опытный и деятельнейший противо-
раскольнический миссионер. Благодаря его не-
уклонным стараниям и проповеди, в его приходе 

совершенно вывелись так называемые сводные 
браки [2], раскол значительно ослаблен, а в самом 
центре местного раскола, в деревне Солоновке, 
устроен молитвенный дом в бывшем помещении 
раскольнической молельни, добровольно усту-
пленной раскольническим наставником крестья-
нином Худяковым…

На панихиде присутствовало значительное 
число братчиков. По окончании панихиды Его 
Преосвященство, Преосвященнейший Макарий, 
обратился к братчикам с несколькими весьма 
назидательными словами о том, какое великое  
и благотворное значение должны иметь прине-
сенные за новопреставленных братчиков молит-
вы, как для самих почивших, так и в особенности 
для тех, кем они принесены, и для дела, которо-
му они служат».

Миссионер
Из признаков, по которым должен быть, при помощи Божией, 

угадан хороший миссионер, самый первый есть смирение – источник 
силы и успеха для миссионера, ибо Бог только «смиренным дает 
благодать» (1 Пет. 5, 5), без которой миссионерское служение ничто.

Святой равноапостольный Николай Японский
130 лет назад отошел ко Господу извест-

ный священник-миссионер Бийского округа, 
сотрудник противораскольнического Братства 
святителя Димитрия, митрополита Ростовского, 
Петр Васильевич Серебрянский. И о нём самом,  
и о его сыновьях, священниках: Василии, Григо-
рии, Евпсихии и Константине, в рубрике, посвя-
щенной нашей истории, я писал не раз. Пришло 
время более подробного рассказа об этом  до-
стойном представителе священнической дина-
стии Серебрянских, четыре десятилетия прослу-
жившем в приходах, входящих ныне в Бийскую 
епархию: Антониевском, Новообинском, Сиби-
рячихинском, Сычёвском.

Одним из документов, проливающих свет 
на происхождение отца Петра и первые годы его 
служения в Томской губернии, является «Ведо-
мость о церкви Спасской Бийского округа села 
Красноярского за 1870 год», хранящаяся в Го-
сударственном архиве Томской области. Сразу 

хочу предупредить: к нашему Красному Яру Со-
ветского района эта церковь не имеет никакого 
отношения. Церковь во имя Всемилостивого 
Спаса, где служил отец Петр Серебрянский, дей-
ствовала в селе Красноярском, которое с 1824 го- 
да относилось к Колыванской волости Бийского 
округа Томской губернии, с 1893 года ‒ к Ново-
Алейской, а ныне входит в состав Поспелихин-
ского района Алтайского края.

Упомянутая клировая ведомость содержит 
следующие ценные биографические сведения  
о почившем в 1895 году миссионере:

«Священник Петр Васильев Серебрянский, 
44 лет (получается, родился он около 1825 го- 
да. ‒ авт.). Священнический сын. По исключении 
из Воронежского духовного училища, высшего 
отделения, указом Воронежской духовной кон-
систории октября 18 числа 1844 года определен 
на пономарское место к Илиинской церкви Богу-
чарского уезда в слободу Гордиенкову. 1845 года 
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Клировые ведомости церквей: Преображенской Змеиногорского рудника,  
…Спасской с. Красноярского… Бийского округа за 1870 год (благочиние № 26) //  

Государственный архив Томской обл. Ф. 170. Оп. 1. Д. 2320. Л. 52 об.
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Троицкий кафедральный собор города Томска. «Великий путь».  
Виды Сибири и Великой Сибирской железной дороги / виды сняты фот. И.Р. Томашкевичем. ‒  

Красноярск: М.Б. Аксельрод и К°, 1899. Источник изображения: https://elib.tomsk.ru/

мая 7 числа посвящен в стихарь Преосвященным 
Елпидифором, епископом Острогожским.

1855 года по прошению его принят в Том-
скую епархию и того же года сентября 7 числа 
Преосвященнейшим Парфением, епископом 
Томским, рукоположен во диакона к Антоние-
Феодосиевской церкви Бийского округа Антонь-
евской станицы.

1859 года августа 27 числа согласно его же-
ланию определен диаконом же к градо-Барнауль-
скому Петро-Павловскому собору.

1860 года февраля 7 числа по прошению при-
хожан рукоположен во священника Преосвящен-
ным Парфением, епископом Томским, к Илиин-
ской церкви Бийского округа села Новообинско-
го.

1862 года июля 7 дня по распоряжению Пор-
фирия, епископа Томского, определен на настоя-
щее место.

Грамоты и указы имеет.
В семействе у него: жена его Вера Василье-

ва, 44 лет; дети их: Григорий, 15 лет, из 4 класса 
Барнаульского духовного училища; Евпсихий, 

10 лет, из 1 класса Барнаульского духовного учи-
лища ( находится на содержании отца); Констан-
тин, 6 лет; Надежда, 12 лет; Александра, 3 года; 
Ольга, 1 год».

В ведомости есть важное упоминание о том, 
что священник Петр Васильевич Серебрянский 
является отцом «исправляющему должность 
псаломщика Василию Серебрянскому». Здесь 
же, среди сведений о клире Спасской церкви, 
есть сведения о старшем сыне Серебрянских: Ва-
силий Петрович Серебрянский, 21 года, служил 
на этом приходе под началом родного отца.

Все четверо сыновей отца Петра и матушки 
Веры со временем стали священниками.

Первое же упоминание о священнике Петре 
Серебрянском в «Томских епархиальных ведомо-
стях» (в № 14 за 1884 год) очень интересно и со-
держательно. Печатное издание Томской епархии 
опубликовало тогда его письмо епископу Том-
скому и Семипалатинскому Владимиру (Петро-
ву), сопровождавшее пожертвование отца Петра 
на возобновление строительства Томского Тро-
ицкого кафедрального собора:



Бийские епархиальные ведомости, 3 (65)/2025

23

«Преосвященный Владыка! Милостивей-
ший Архипастырь и Отец!

Прошло уже 29 лет, как я сокрушался серд-
цем, смотря на жалостное положение недостро-
енного Томского кафедрального собора, причем 
не мог себя удержать, чтобы не сказать своим 
товарищам так: слобода Гордиенкова (Воро-
нежской губ.), в которой я служил, состоящая  
из 100 домов бедных жителей, стоит верою в Бога 
гораздо выше, чем город Томск. Гордиенковцы 
выстроили храм каменный немного менее этого 
собора и благоукрасили его самым лучшим об-
разом. Томские же жители по маловерию, веро-
ятно, предали запустению такое величественное 
и красивое здание!

Веруя, что Вашего Преосвященства святое 
воззвание воспламенит сердца многих на жела-
ние принести посильную лепту на достройку за-
пустелого собора, из числа таковых аз, послед-
ний, предоставляю Вашему Преосвященству по-
следние свои десять рублей.

Вашего Преосвященства, Милостивейшего 
Архипастыря и отца, нижайший и верный по-
слушник священник П. Серебрянский. 3 июня 
1884 г. Село Сибирячиха».

Очевидно следующим местом служения не-
равнодушного искреннего священника после 
Красноярской Спасской церкви стала единовер-
ческая церковь во имя Святителя и Чудотворца 
Николая в Сибирячихе [3].

Первый февральский выпуск «Томских епар-
хиальных ведомостей» за 1885 год в разделе 
«Епархиальные известия» сообщил:

«Священник Сибирячихинской единоверче-
ской Николаевской церкви Петр Серебрянский 
переведен в село Сычёвское».

В следующем номере ведомостей вышла до-
полнительная, уточняющая информация об этом 
переводе:

«Уволен за штат священник села Сычёвско-
го, благочиния № 25, Лев Доброумов, согласно 
его прошению, по определению консистории, 
утвержденному Его Преосвященством 22 янва-
ря сего года,  с дозволением проживать у своего 
сына священника села Убинского, благоч. № 22, 
а на место Доброумова в село Сычёвское переве-
ден священник села Сибирячихи Петр Серебрян-
ский».

Перевод отца Петра не был для него неожи-
данностью. И государственная власть, и Русская 
Православная Церковь в эти годы стали уделять 
самое пристальное внимание проблемам взаимо-

отношений со старообрядцами, проживающими 
в Томской губернии. Для осуществления мисси-
онерской деятельности в их среде, 21 сентября 
1884 года в Бийске состоялось открытие Том-
ского епархиального противораскольнического 
Братства святителя Димитрия, митрополита Ро-
стовского (об этом событии я подробно рассказал 
в рубрике «Наша история», вышедшей в № 12 за 
2024 год). Священник Петр Серебрянский, полу-
чивший к этому времени немалый опыт общения 
со старообрядцами Сибирячихи, сразу же вошел 
в ряды братчиков-миссионеров и с этого времени 
без остатка посвятил себя служению непросто-
му, беспокойному, а порой и небезопасному делу 
преодоления раскола.

Священноначалие Томской епархии напра-
вило отца Петра в один из раскольнических  цен-
тров Бийского округа. В январе 1885 года он был 
назначен настоятелем храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери села Сычёвского с обя-
занностью окормления и просвещения населения 
деревень Солоновки и Черновой, славившихся на 
весь округ непримиримым старообрядческим 
духом.

События качественно нового этапа жизни 
иерея Петра Серебрянского, начавшиеся 140 лет 
назад, стоит описать со всем возможным внима-
нием: с назначения в Сычёвку начался отсчет по-
следнего десятилетия жизни скромного труже-
ника-миссионера.

«Томские епархиальные ведомости», вышед-
шие в этот период, предоставляют такую воз-
можность.

1887 год. Вступивший в седьмое десятилетие 
своей жизни священник Петр Васильевич Сере-
брянский ко дню Святой Пасхи удостоен Свя-
тейшим Синодом правом ношения скуфьи [4].

1889 год. В февральском выпуске ведомостей 
Томской епархии опубликован «Отчет Братства 
святителя Димитрия, митрополита Ростовского 
в г. Бийске за 1887/8 (четвертый) отчетный год». 
Документ раскрывает некоторые стороны жизни 
Сычёвского прихода и деятельности отца Петра 
Серебрянского:

«На следующем заседании (четвертом  
в отчетном году. ‒ авт.) обсуждался вопрос г-на 
Бийского окружного Исправника, нет ли пре-
пятствий к существованию раскольничьей мо-
лельни в деревне Солоновке? По мнению совета, 
хоть и разрешена властью означенная молельня,  
это разрешение последовало вследствие лож-
но доставленных документов и извращенных  
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сведений. Лет тридцать тому назад все жители 
деревни Солоновки были православными…

…14 октября обсуждался вопрос об устрой-
стве миссий по отношению к раскольникам и ме-
рах, необходимых для более благотворного воз-
действия на раскольников Томской епархии.

Тогда же признано полезным предложение 
отца Петра Серебрянского построить в деревне 
Солоновке православный молитвенный дом и хо-
датайствовать о разрешении сбора пожертвова-
ний на сей предмет и бесплатной выдачи билета 
на вырубку леса…

…Раскол в нашей епархии гораздо сильнее, 
чем предполагалось в прежние годы… Удивлять-
ся сему нечего. Раскол ранее скрывался, а теперь 
сам заявляет о себе…

По сведениям совета раскольников разных 
толков во всей епархии можно считать не ме-
нее 80 000. Из сего числа: в Бийском округе ‒  
до 35 000; …в Барнаульском ‒ 40 000 (в осталь-
ных округах губернии на порядок меньше. ‒ авт.) 
…Это далеко не точные цифры: в действительно-
сти раскольничье население значительнее…

…В Бийском округе безмездно трудится 
отец Алексей Ливанов, священник единоверче-
ской церкви села Шемонаихи… Кроме него тру-
дятся для Братства отец с сыном Серебрянские, 
священствующие в сильно зараженных расколом 
приходах ‒ Сычёвском и Айском… Последними 
доставлено несколько собеседований, довольно 
содержательных…»

1890 год. «Томские епархиальные ведомо-
сти» публикуют очередной отчет Братства свя-
тителя Димитрия Ростовского, за 1888/9 год,  
в котором отражается повседневная, буквально 
подвижническая, противораскольническая мис-
сионерская деятельность отца Петра:

«В Бийском округе особенно много лиц, 
ведущих собеседования с раскольниками и ра-
тующих за Православие… Священники: села 
Сычёвского отец Петр Серебрянский, Айского 
отец Григорий Серебрянский и единоверческой 
церкви села Сибирячихинского отец Никита Со-
рокин ‒ безмездные деятели Братства. Отец Петр 
благотворно повлиял своим словом на жителей 
деревни Солонечной (сегодня ‒ село Солонеш-
ное. ‒ авт.), решившихся построить храм Божий 
у себя и дать содержание священнику. Им же до-
ставлено несколько содержательных бесед с рас-
кольниками деревень: Карповой, Солонечной, 
Бащелака и других…»

В этом же году официальное печатное из-

дание Томской епархии опубликовало в выпуске  
№ 7 одну из них. Предложенный фрагмент «Бе-
седы священника села Сычёвки о. Петра Сере-
брянского с отпавшими в раскол жителями де-
ревни Карповой» позволит читателям погрузить-
ся в атмосферу того времени и раскрыть для себя 
личность доброхотного миссионера:

«Священник: „Я приехал к вам опять бесе-
довать о делах веры православной и советовать 
вам оставить раскол и присоединиться к любвео-
бильной Матери Святой Православной Церкви“.

Раскольники ответили с недовольным ви-
дом: „Спасибо, отец, что приехал, но оставить 
свою веру и присоединяться к церкви мы не со-
гласны. Как отцы наши, так и мы не отстанем от 
своей веры!“

Священник: „Ваши отцы и вы совершенно 
заблудились в вере, а потому лучше, если послу-
шаетесь гласа Матери Церкви, как заповедовал 
Иисус Христос наш Спаситель. Соделавшись 
чадами Святой Церкви Православной, вы имели  
бы возможность пользоваться Божественной 
благодатью святых ее таинств, которые необхо-
димы, чтобы получить Царство Небесное“.

Раскольники: „Сами знаем, что нехорошо 
делаем, но будем делать, потому что родители 
наши благословили нас так делать! Отец, ска-
жи нам, какой крест правильнее: ваш этот (по-
казывает левой рукой сложение троеперстное) 
или наш (сложив правую руку двуперстно)?  
Мы ваш крест называем щепотью!“

Священник: „Я много раз говорил уже вам, 
что крест ни вас, ни нас православных не спа-
сет, если мы оставим всё повеленное Богом и 
будем веровать сложению перстов. И также го-
ворил вам: чем делать такое глумление на сложе-
ние первых трех перстов, так лучше бы поискать  
в писаниях святых отцов указания и наставления 
на это сложение. А так как вы не найдете сло-
ва «щепоть» ни в каких святоотеческих книгах,  
то не оскорбляйте Бога, почитаемого в Святой 
Троице, и не обижайте верующих и молящих-
ся тремя перстами. Если вас, молящихся дву-
перстно, никто не осуждает, то и вы не долж-
ны глумиться над молящимися троеперстием.  
Из церковной истории видно, что тремя перста-
ми молились на востоке с первых времен хри-
стианства. Так молились святой князь Владимир  
и все в Киеве и окрестностях, так молятся и в на-
стоящее время. В Москве начали молиться дву-
перстно самопроизвольно, и такое перстосложе-
ние восточные патриархи не одобряли“.



Бийские епархиальные ведомости, 3 (65)/2025

25

Солонешенцы у памятника расстрелянным красногвардейцам.  
На заднем плане ‒ Никольская церковь с. Солонешного, построенная в 1894 году  

после миссионерских бесед о. Петра Серебрянского с местным населением.  
Фрагмент фото. 1930-е гг. Краеведческий музей Солонешенского района

Раскольники: „Мы потому так молимся, что 
в нашем псалтыре так повелевается молиться. 
Так молился Иисус Христос“.

Священник: „Много раз уже говорил я вам, 
что вы никакими книгами не докажете, что Хри-
стос молился двуперстно, следовательно указы-
вать, каким перстосложением молился Христос 
нельзя. Вы весьма ошибаетесь и многих вводите 
в погрешность“.

Раскольники: „Ваша церковь принимает ла-
тинский крыж, а потому мы вашему крыжу по-
клоняться никогда не согласны!“

Священник: „Вы понимаете ли, что значит 
слово "крыж"?“

Раскольники: „Как не понимать! Это ‒ ваш 
четвероконечный крест“.

Священник: „Вот вы и ошибаетесь! Четве-
роконечный, осмиконечный и шестиконечный 
кресты по-польски называются "крыж". В Гре-
ции крест называют "ставрос". Римляне крест 
называют "крукс"… Поэтому крыжем называть 
всякий крест ‒ хулы нет. И если мы назовем 
крест ‒ крукс или ставрос ‒ так же нет хулы. 
Из сего видно, что вы сами себя и называйте  

хулителями креста Господня и невеждами за не-
знание иностранных языков. Если бы знали гре-
ческий, то никогда не спорили бы и не грешили 
бы против креста“…»

Так беседа за беседой, с ангельским терпе-
нием и непоколебимой верой доносил отец Петр 
раскольникам предгорий Бийского округа осно-
вы истинного вероучения, твердо отстаивая при-
нятое его горячим сердцем Православие.

Иван Литвинов
Продолжение в следующем номере

Примечания от редакции.
[1] Написание фамилии отца Петра ‒ Сре-

брянский ‒ с 1880‒1890-х годов в документах 
Томской консистории, в периодической печати  
и в справочной литературе (конца XIX ‒ начала 
XX вв.) всё чаще встречается как Серебрянский.  
И если в «Справочной книге по составу свя-
щенно-церковнослужителей Томской епархии» 
1886 года фамилии и отца Петра, и его сыновей ‒  
Василия, Евпсихия и Константина ‒ указаны 
как Сребрянские, то в последующих справочных 
книгах, начиная с 1898 года ‒ как Серебрянские. 
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Сычёвский районный праздник в честь международного женского дня.  
На заднем плане ‒ Казанская церковь села Сычёвки (1881 г. постройки),  

в которой служил священник Петр Серебрянский. 8 марта 1930 г.  
Фото предоставлено краеведом села Смоленского Ангелиной Ситновой

В «Томских епархиальных ведомостях» пре-
имущественно встречается это же написание.  
Единообразное написание фамилии ‒ Серебрян-
ский (-ие) ‒ используется в настоящей статье ис-
ключительно для удобства читателей.

[2] Браки у староверов совершались так на-
зываемыми беглыми попами. При отсутствии 
таковых, допускались «сводные браки». Сводны-
ми браками назывались сведения (от слова «сво-
дить») брачующихся лиц на брачное сожитель-
ство их родителями или родственниками. Подоб-
ные браки, в начале их появления, были осуж-
даемы самими раскольниками, как незаконные,  
но со второй половины XIX века из-за отсутствия 
«беглых попов» староверы были вынуждены  
допустить у себя сводные браки.

[3] Единоверцы ‒ старообрядцы, воссо-
единившиеся с Православной Церковью при 
условии соблюдения староцерковных чино-
последований, а единоверие ‒ это православ-
ное старообрядчество, воссоединенное от рас-
кола на правилах, вошедших в силу в начале  
XIX века. Единоверие стало одним из спосо-

бов разрешения противоречий и конфликтов 
между государственной властью и Православ-
ной Церковью, с одной стороны, и старообряд-
чеством, с другой. Сибирячихинский Николь-
ский единоверческий приход был одним из ше-
сти единоверческих приходов, действовавших  
в Бийском округе Томской губернии в XIX веке. 
Единоверческие церкви возводились в местах 
наибольшей концентрации старообрядцев. Бар-
наульский и Бийский округа занимали первое 
и второе место в губернии по численности 
сторонников старообрядчества. По сведени-
ям «Известий Императорского Томского Уни-
верситета» за 1901 год церковь в Сибирячихе 
была построена в 1859 году. «Справочная книга  
по Томской епархии за 1898‒99 год», сообщает 
о том, что Никольская церковь, в которой слу-
жил отец Петр Серебрянский, была построена  
в 1882 году.

[4] Бархатная фиолетовая скуфья, соглас-
но указу Императора Павла I от 18 декабря  
1797 года, была почетной наградой священни- 
ков, второй после набедренника.
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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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Епископ Бийский и Белокурихинский Серафим совершает литургию Преждеосвященных Даров  
в сослужении секретаря Бийской епархии протоиерея Валерия Замятина и клириков Бийской епархии.  

Храм Казанской иконы Божией Матери города Бийска. 7 марта 2025 г. Фото Сергея Доровских

Протоиерей Александр Торик

Воцерковление для начинающих
Продолжение. Начало в №№ 4, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 (2024); 1, 2 (2025)

Богослужения
Вопрос: Что такое Богослужение?
Ответ: Все священнодействия Церкви можно разде-

лить на две группы: уставные богослужения и таинства  
и обряды.

Уставные богослужения – это общественные бого-
служения, порядок совершения которых определен Типи-
коном – Уставом («типос» – тип, образ ‒ греческ.).

Уставом определены три «круга» богослужений: су-
точный, недельный и годовой.

В суточный круг входят все богослужения, совер-
шаемые в течение дня: вечерня, повечерие (великое или 
малое), полунощница, утреня, часы и литургия. Литургия 
является самым важным богослужением дня. На практике 
эти богослужения объединяются в две группы: вечернее 
богослужение и утреннее. Обычно вечером совершают-
ся богослужения «вечерни», «утрени» и «первого часа». 
Утром совершаются богослужения «третьего и шестого 
часов» и Божественная литургия. Во время Великого по-
ста и в некоторые другие дни порядок богослужений не-
сколько изменяется.

Недельный круг богослужений определяет особен-
ности богослужения каждого дня недели, так как каждый 
день недели посвящен какому-нибудь особому воспомина-
нию: воскресенье – Воскресению Христову; понедельник – 
Небесным Силам; вторник – Иоанну Крестителю и Проро-

кам; среда – Кресту (в связи с покаянным воспоминанием  
о предательстве Иуды); четверг – Апостолам и Святителям 
(главным образом святителю Николаю Чудотворцу); пят-
ница – Кресту (в связи с Распятием Господа Иисуса Хри-
ста); суббота – Божьей Матери, а также всем святым и усоп-
шим. Среда и пятница в течение всего года (кроме сплош-
ных и Пасхальной седмиц) являются днями постными.

Годовой круг состоит из богослужений на каждый 
день года, включая сюда все праздники и дни памяти свя-
тых. Главный христианский праздник года – Пасха, назы-
ваемая Праздников Праздник, кроме которой существуют 
двенадцать праздников, посвященных Господу Иисусу 
Христу и Божьей Матери, которые называются «двуна-
десятыми». Некоторые из этих праздников совершаются  
в определенные дни года и называются неподвижными 
или переходящими: Рождество Христово, Благовещение 
Пресвятой Богородицы и другие. Некоторые же праздни-
ки, подвижные или непереходящие, празднуются каждый 
год в разные дни. Таковы Пасха Христова и все связанные 
с ней праздники: Вход Господень в Иерусалим, Вознесе-
ние Господне, День Святой Троицы – Пятидесятница.

Самые большие праздники предваряются много-
дневными постами.

Продолжение следует
Текст книги предоставлен православным порталом 

«Азбука веры»: https://azbyka.ru/
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Может ли Великий пост быть приятным?
В рубрику поступил вопрос от жительницы Бийского района Галины: «В первый же день Великого поста 

услышала в песнопении на богослужении о том, что нужно поститься „постом приятным“. Стоит ли в таком 
случае налагать на себя непривычные ограничения, из-за которых меня и дома, и на работе не понимают? 
Может ли быть приятным Великий пост?» На вопрос нашей читательницы отвечает руководитель 
епархиального отдела по культуре священник Василий Давыдкин.

‒ Добрый день, Галина! 
Давайте с Вами внимательно 
разберемся в том, что Вы ус-
лышали в храме. Эти слова 
содержатся в стихире, кото-
рая поется на вечерней служ-
бе в понедельник 1-й седмицы 
Великого поста. Вот ее текст 
на церковнославянском языке:

«Постимся постом при-
ятным, благоугодным Го-
сподеви: истинный пост есть 
злых отчуждение, воздержа-
ние языка, ярости отложение, 
похотей отлучение, оглаго-
лания, лжи и клятвопресту-
пления: сих оскудение, пост 
истинный есть и благоприят-
ный».

Предлагаю эту стихиру 
перевести и осмыслить:

«Постимся благоприят-
ным постом, угодным Госпо-
ду: такой пост – избегание 
злобы, воздержание языка, устранение ярости, пре-
кращение похоти, злословия, лжи и клятвопресту-
пления. Выполнение всего этого и есть истинный 
пост».

Становится очевидно, что вырванный из контек-
ста призыв поститься постом приятным приводит 
невнимательного слушателя к искаженному пони-
манию смысла поста, как вполне приятного время-
провождения, создает иллюзию того, что пост может 
быть легким, необременительным, без «непривыч-
ных ограничений», приятным для самого постяще-
гося, его коллег и членов семьи.

Само слово «приятный» мы воспринимаем се-
годня, прежде всего, как «приносящий удоволь-
ствие». Но в данном контексте оно связано со словом 
«приятие», от глагола «приять», «принять», то есть. 
В греческом языке, с которого была переведена эта 
великопостная стихира, имеется прямая связь слова 
«δεκτός» (которое переведено на русский язык как 
«приятный») с глаголом «δέχομαι» ‒ «принимать», 
«воспринимать», «слышать». То есть приятный пост ‒  
это тот, который будет услышан и принят Богом! 
То есть Церковь своим песнопением призывает нас  

к тому, чтобы пост был при-
ятным и угодным не челове-
ку, а Богу.

Уважаемая Галина, по-
жалуйста, обратите внима-
ние и на то обстоятельство, 
что благоприятный, прини-
маемый Богом пост, в сти-
хире описан без какого-либо 
упоминания о его гастро-
номической составляющей. 
Весь акцент сделан исключи-
тельно на духовной стороне 
Великого поста: человек при-
зывается Церковью на борьбу 
с собственными страстями. 
Избегание раздражительно-
сти, злобности, гнева; воздер-
жание от злословия, клеветы, 
осуждения, от лжи и празд-
нословия; обуздание плот-
ских вожделений и отсечение 
дурных помыслов ‒ такой 
пост приятен и угоден Богу.

Вспомните, как пелось в стихире на подготови-
тельной к Великому посту сырной седмице:

«От брашен постящися, душе моя, и страстей  
не очистившися, всуе радуешися неядением: аще бо 
не вина ти будет ко исправлению, яко ложная воз-
ненавидена будеши от Бога, и злым демоном упо-
добишися, николиже ядущим». Здесь однозначно  
и внятно сказано о том, что напрасно радуется чело-
век, отказавшийся в посту от вкушения скоромного,  
но не взявший на себя заботу об очищении души от 
греховных страстей. Такой «постник» подлежит осуж-
дению и уподобляется по слову церковного гимногра-
фа злым демонам, которые совсем ничего не едят…

Пост приятный и благоугодный Господу заклю-
чается в разумном сочетании телесного воздержа-
ния от скоромной пищи с духовным воздержанием 
от служения греховным страстям. Причем телесное 
воздержание является не целью, а лишь средством 
для борьбы с греховными страстями. В этой борьбе 
за освобождение собственной души от порабощения 
злом и заключается сущность Великого поста.

Помощи Божией Вам, Галина, и всем нашим чи-
тателям!



Бийские епархиальные ведомости, 3 (65)/2025

30

Архиерейское служение. Иван Литвинов. Что такое «ефимоны»? ...........................................................3
Бессмертный полк. Иван Литвинов. Нина Токарева. У Бога живы все ...................................................6
Былое. Гаврил Кайбичев. Я ‒ участник и очевидец. Продолжение ........................................................ 15
Поэтические строки. Прот. Андрей Ткачев. Наш век и Фёдор Тютчев. Продолжение ....................... 18
Наша история. О чем писали «Томские епархиальные ведомости». Иван Литвинов. Миссионер ....20
Символ веры. О Никео-Цареградском Символе веры.............................................................................. 27

Протоиерей Александр Торик. Воцерковление для начинающих. Продолжение ....... 28
Вопрос священнику. Иерей Василий Давыдкин. Может ли Великий пост быть приятным? ............. 29

Журнал «Бийские епархиальные ведомости»  
№3 (65) (март) 2025. Дата выхода номера: 15 апреля 
2025 года. Тираж 999 экз. Цена договорная.
Учредитель – Бийская епархия Русской  
Православной Церкви (Московский Патриархат).
Главный редактор – Преосвященный Серафим, епископ 
Бийский и Белокурихинский.
Редакционная коллегия: 
Исполнительный редактор ‒ Иван Литвинов, 
иерей Георгий Степанищев, руководитель отдела  
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, 
Павел Коваленко, кандидат исторических наук,  
директор Музея истории Алтайской духовной миссии.
Компьютерная верстка – Константин Шипулин.
Корректор – Татьяна Сизинцева.

Адрес редакции:  
659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 13,  
тел. 8(3854)30-26-58.  
Эл. почта: biysk.eparhia-sinfo@mail.ru
Издатель  –  Отдел Бийской епархии  
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. 
Отпечатано – РОАК ОООП «ОЛС»  
659333, Алтайский край, г. Бийск, пер. Муромцевский, 2.
Редакция может не разделять точку зрения авторов 
публикуемых материалов, не дает гарантии опубликования 
присылаемых материалов,  
не рецензирует и не возвращает их.
Уважаемые читатели! 
Убедительно просим вас не использовать  
настоящее издание для хозяйственных целей.

СОДЕРЖАНИЕ

На обложке 1: Напрестольный Крест и Еванге-
лие. Алтарь Успенского кафедрального собора горо-
да Бийска. 5 марта 2025 г. Фото Сергея Доровских.

На обложке 2: Преосвященный Серафим, епи-
скоп Бийский и Белокурихинский, совершает вели-
кое повечерие. Храм Святой Троицы села Малоугре-
нево Бийского района. 4 марта 2025 г. Фото Сергея 
Доровских.

На обложке 3: Настоятель храма Святой Трои-
цы иерей Димитрий Харин за чтением Великого ка-
нона святого Андрея Критского. Село Малоугренево 
Бийского района. 4 марта 2025 г. Фото Сергея Доров-
ских.

На обложке 4: Прихожане храма Святой Тро-
ицы. Село Малоугренево Бийского района. 4 марта 
2025 г. Фото Сергея Доровских.

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

Поздравляем!

С 15-летием священнической хиротонии:
‒ благочинного Смоленского округа, настоятеля храма Смоленской иконы Божией Матери 

села Смоленского иерея Алексия Штыка, рукоположенного 7 марта 2010 года;
‒ благочинного Ельцовского округа, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы села 

Целинного иерея Дионисия Вещагина, рукоположенного 28 марта 2010 года.
Дорогие отцы! Пятнадцать лет ‒ достаточный срок для укрепления в вере и получения опыта, 

необходимого для руководства вверенными вам священноначалием приходами и округами Бий-
ской епархии. С другой стороны, это небольшое время оказалось достаточным для снискания 
вами уважения и искренней любви со стороны окружающего вас духовенства и паствы.

«Настоятель, яко пастырь словесных овец, должен иметь дар рассуждения, дабы во всяком 
случае мог давать полезные советы каждому требующему его наставления», ‒ учит преподоб-
ный Серафим Саровский.

Да укрепит Всемогущий Господь вас, ниспошлет здравие душевное, крепость телесную  
и подаст вам столь нужный в вашем служении дар рассуждения и щедрую помощь! Многая вам 
и благая лета!

Редакционная коллегия и читатели журнала






