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Аннотация УДК 2-725
Статья рассказывает о первых годах служения митрополита Варфоломея (Городцова)1 
на Новосибирской кафедре. По приезде архиепископа Варфоломея в Новосибирск нача-
лось его сибирское служение. Перед немолодым уже архипастырем стояло огромное ко-
личество проблем и задач по налаживанию и благоустройству церковной жизни за Ура-
лом. В первую очередь необходимо было решить проблему с нехваткой православных 
храмов, для чего следовало выстроить наиболее продуктивные отношения с уполномо-
ченными всех сибирских и дальневосточных территорий2, входивших в Новосибирскую 

1 См.: Лаушкин А. В., АксючицЛаушкина В. В. Акафист святителю Филиппу — творение про-
тоиерея Сергия Городцова (будущего митрополита Новосибирского и Барнаульского Вар-
фоломея) // Соловецкое море. Историко-Литературный Альманах. 2007. № 6. С. 111–126.

2 См.: Сердюк М. Б. Духовенство в период возрождения религиозной жизни в СССР (на при-
мере Дальнего Востока) // Клио. 2012. № 12 (72). С. 81–83.
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епархию. Кроме того, нужно было заручиться поддержкой и уважением паствы, чтобы 
люди увидели и оценили усилия архиерея, направленные на возрождение церковной 
жизни в регионе и поддержали его подачей уполномоченному Совета по делам Русской 
Православной Церкви заявлений об открытии храмов. Архиепископ Варфоломей, хотя 
и был человеком очень религиозным и тяжело переживающим трудное положение Церк-
ви в Советском Союзе, по своём прибытии на кафедру трезво оценил обстановку в ме-
сте служения. Это позволило ему выстроить правильные отношения с представителями 
советской власти и многого добиться для укрепления церковной жизни в Новосибирске 
и других областях. Паства полюбила мудрого архипастыря и оказывала ему подобающее 
почтение и уважение. Даже советские чиновники были вынуждены признать, что влады-
ка Варфоломей имеет сильное влияние на верующих, которое распространяется и на на-
селение ближайших к Новосибирску районов.
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лит Варфоломей (Городцов), церковно-государственные отношения, уполномоченные по де-
лам Русской Православной Церкви, Великая Отечественная война, открытие храмов, духовен-
ство, церковная жизнь
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Abstract. The article is about the first years of the ministry of Metropolitan Bartholomew 
(Gorodtsov) at the Novosibirsk see. Right after the arrival of Archbishop Bartholomew in Novosi-
birsk, his Siberian ministry began. The already middle-aged archpastor faced a huge number of 
problems and tasks having to do with the establishment and improvement of the church life be-
yond the Ural Mounts. First of all, it was necessary to solve the problem of the shortage of Or-
thodox churches. For this, the Archbishop needed to build the most productive relations with all 
the Commissioners responsible for the territories — those of Siberia and Far East — that were part 
of the Novosibirsk Diocese. In addition, it was necessary to obtain the support and respect of the 
flock, so that people could see and appreciate the efforts of their Archbishop aimed at reviving 
church life in the region, and would support him by submitting applications on the reopening of 
churches to the Commissioner for the Russian Orthodox Church Affairs. Although Archbishop Bar-
tholomew was a very religious person and grieved at the difficult situation the Church experienced 
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in the Soviet Union, after his arrival at the see he soberly assessed the situation at the place of his 
service. This allowed him to build sensible relations with the representatives of the Soviet gov-
ernment and strengthen the church life in Novosibirsk and other regions. The flock came to love 
its wise archpastor and showed him due respect. Even the Soviet officials were forced to admit 
that Vladyka Bartholomew had a strong influence on believers, which extended to the population 
of the regions next to Novosibirsk.

Keywords: church life, church–state relations, clergy, commissioners of the Council for the Af-
fairs of the Russian Orthodox Church, Great Patriotic War, History of Russian Orthodox Church, Metro-
politan Bartholomew (Gorodtsov/Gorodtsev), Novosibirsk Diocese, reopening of churches (temples).
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Начало возрождения епархии

В конце июля 1943 г. увенчались успехом шестилетние хлопоты ново-
сибирцев: Ульяновский архиепископ Варфоломей (Городцов) стал ар-
хиепископом Новосибирским и Барнаульским.

Архиепископ Варфоломей вместе со своим диаконом Юрием Никифо-
ровым, который также исполнял обязанности иподиакона владыки, при-
были в Новосибирск 24 августа 1943 г. Поселились они в маленьком домике 
во дворе дома настоятеля Успенской церкви протоиерея Павла Протасова3.

Зарегистрироваться удалось очень быстро4, и уже через три дня по-
сле прибытия в Новосибирск архиепископ Варфоломей совершал Все-
нощное бдение на праздник Успения Богородицы, т. е. на престольный 
праздник единственного действующего в Новосибирске храма. Множе-
ство молящихся и трогательный приём оказали на архиерея огромное 
впечатление, он записал в своём дневнике: «мне захотелось и до смер-
ти прожить в этом городе»5.

За проповедью владыка преподал всем благословение местоблю-
стителя патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородско-
го), затем раскрыл сущность празднуемого события. На следующий 
день за литургией архипастырь посвятил проповедь размышлени-
ям о том, почему смерть праведников — радостное событие, указы-
вая на то, что смерть за Отечество, за своих близких является событи-
ем радостным и поэтому советские воины, проливающие свою кровь 
на ужасной войне, достойны славы и уважения.

Следующую службы архиерей совершил 29 августа и говорил пропо-
ведь о том, что необходимо всегда благодарить Господа, тем более что в это 
время у всего советского народа был особый повод для благодарности: 
от немецко-фашистских войск был освобождён город Харьков, по слу-
чаю чего архиепископ Варфоломей отслужил благодарственный молебен6.

Ровно через неделю после прибытия в кафедральный город влады-
ка был вызван в Москву и 1 сентября выехал вместе со своим диаконом 
Юрием Никифоровым из Новосибирска в Москву7. Обратно в Новосибирск 

3 Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея / 
сост. прот. Б. Пивоваров. Новосибирск, 1996. С. 95.

4 Справка о регистрации Архиепископа Варфоломея от 25 августа 1943 года // ГАНО. 
Ф. 1418. Оп. 2. Д. 4 (Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, справ-
ки и др.) за 1944 год). Л. 15.

5 Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. С. 95.
6 Там же. 
7 Там же. С. 96.
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архипастырь вернулся 22 сентября, что вызвало бурю ликования среди 
церковных людей, так как многие по случаю внезапного отъезда влады-
ки решили, что его неожиданно перевели на другую кафедру. Да и сам 
архиепископ в своём дневнике писал, что был рад вернуться в Новоси-
бирск и отдохнуть от утомительных для его возраста путешествий, в ко-
торых он почти постоянно находился с 7 августа по 22 сентября 1943 г.8

Архиерей, отдохнув всего день, начал служить уже 24 сентября, слу-
жил часто почти через день и обязательно во все воскресные дни и празд-
ники, за каждой службой говорил проповедь или поучение пастве. В день 
памяти преподобного Сергия Радонежского (8 октября) владыка предписал 
клирикам Успенской церкви совершать две литургии на праздники и вос-
кресные дни, исходя из того, что Новосибирск большой город и верующих 
в нём много, поэтому найдутся желающие посетить и раннюю литургию9.

За богослужением на праздник Покрова Божьей Матери владыка 
в проповеди призывал к пожертвованиям на подарки воинам к октябрь-
ским праздникам. Из-за обилия молящихся молебен пришлось совер-
шить под открытым небом, несмотря на запрещения Совета по делам 
Русской Православной Церкви10. На праздник Архистратига Божия Ми-
хаила зачитывали послание патриарха Сергия, посвященное 26 годов-
щине Советской власти (Октябрьской революции)11.

Проведя в таком интенсивном молитвенном делании два меся-
ца (за два месяца владыка Варфоломей совершил не менее 24 литур-
гий и Всенощных бдений), владыка совершил первую поездку по своей 
обширной епархии и в начале декабря 1943 г. посетил город Бийск12.

По возвращении из Бийска в Неделю святых Праотец, которая 
в 1943 г. выпала на 26 декабря, владыка отметил 51 год со дня своей 
священнической хиротонии (13/26 декабря 1893 г.) и за литургией чи-
тал первое послание Святейшего Патриарха Сергия13.

Характерно описание Рождественской службы, которое даёт архиепи-
скоп в своём дневнике: «Всенощное бдение служил в 6 ч. вечера, говорил 
проповедь “О пастырях Вифлеемских”. Владыка говорил проповеди после 
каждой службы в воскресные и праздничные дни. Почти каждое воскресе-
ние после вечерней службы и акафиста проводил в Вознесенском соборе 

8 Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. С. 97.
9 Там же. С. 99.
10 Там же. С. 100.
11 Там же. С. 102.
12 Там же. С. 103.
13 Там же. С. 105.
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беседы на библейские темы14, на которые приходило от 200 до 400 чело-
век. Архиерей настойчиво требовал произнесения проповедей от благо-
чинных и настоятелей церквей в воскресные и праздничные дни.

В 3 ч. утра служил снова Утреню по чину, — говорил проповедь 
“О поклонении волхвов”, а по окончании Утрени служил раннюю Обед-
ню, — окончил её к 8 ч. утра; проповедь говорил “О книжниках и фа-
рисеях, не захотевших Христу поклониться”»15. В праздник Крещения 
Господня владыка совершил сначала всенощное бдение, затем в 5 утра 
утреню и литургию. Освящение воды совершал в ограде храма при гро-
маднейшем стечении народа16.

После недолгого пребывания в Новосибирске архиерей с бессмен-
ным диаконом Никифоровым отправился в начале февраля в Омскую 
епархию, которая находилась в его временном управлении, успев со-
вершить в Омске с 26 декабря по 4 февраля 12 богослужений17.

По возращении из Омска архиепископ Варфоломей занялся устрой-
ством церковной жизни в Успенской церкви Новосибирска. Для это-
го ему потребовалось произвести некоторые кадровые перестановки, 
в частности, сместить настоятеля протоиерея Павла Протасова на ме-
сто второго священника, а настоятелем поставить второго священни-
ка — протоиерея Николая Сырнёва. Но и на месте второго священника 
отец Павел Протасов задержался ненадолго, вскоре его сменил священ-
ник Прохор Горбунов. А также пришлось заменить старосту А. А. Новиц-
кую, которая, по всей видимости, злоупотребляла своим служебным по-
ложением, вследствие чего в церковной кассе образовалась недостача. 
После принятия административных мер у прихода появилась возмож-
ность отчислить 180 тысяч рублей на нужды военного времени, 50 ты-
сяч рублей на военный заём, кроме того, остались средства на ремонт 
и другие церковные нужды — 200 тысяч рублей.

В марте 1944 г., в конце четвёртой недели Великого поста управ-
ляющему епархией вместе с секретарём иеромонахом Никандром (Во-
льянниковым) пришлось совершить поездку в Барнаул для освящения 
Покровской церкви. В среду пятой недели поста они вернулись в Ново-
сибирск. Великим постом 1944 г. архиепископ Варфоломей служил очень 
часто, по воскресеньям читал акафист Страстям Христовым (Пассии), 

14 См.: Добыкин Д. Г., Тарнакин Н. А. Русская православная библеистика в СССР. Период 
с 1922 по 1953 гг. // ХЧ. 2017. № 4. С. 225–237.

15 Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. С. 106.
16 Там же. С. 107.
17 Там же. С. 108.
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литургии служил в среду и пятницу, а также по воскресным дням, кроме 
того, читал на пятой неделе поста канон преподобного Андрея Критско-
го и Похвалу Божией Матери. Начиная с Лазаревой субботы, он служил 
почти ежедневно до Радоницы, кроме понедельника Светлой седми-
цы и понедельника Фоминой недели. Большинство служб проходило 
во вновь открытом Вознесенском (Туруханском) храме и лишь в чет-
верг и пятницу Светлой седмицы владыка служил в Успенской церкви.

В начале апреля 1944 г. удалось получить разрешения Совета по де-
лам Русской Православной Церкви на открытие Вознесенской церкви — 
второй в Новосибирске, которая со временем стала кафедральным со-
бором. Разрешение было получено в конце шестой недели Великого 
поста, и так как храм не требовал основательного ремонта, а все необ-
ходимые богослужебные предметы были в наличии, то после генераль-
ной уборки в Великий Четверг (13 апреля) в нём начались богослужения. 
На Пасху, которая в 1944 г. пришлась на 16 апреля, владыка Варфоло-
мей возглавил праздничное богослужение во вновь открытом храме, 
стеклось множество народа, «ночь была тёплая, тихая, свечи у всех го-
рели, — картина умилительная. Все радовались и Светлому Христову 
Воскресению, и новооткрытому храму»18.

Владыку Варфоломея глубоко поразило известие о смерти его близ-
кого друга и одноклассника по Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии — патриарха Сергия († 15 мая 1944 г.). Двух святителей на протяже-
нии 58 лет связывала прочная духовная дружба. Во время войны, когда 
митрополит Сергий переехал со своей канцелярией в Ульяновск и на-
значил архиепископа Варфоломея (Городцова) на Ульяновскую кафедру, 
где последний пробыл около 10 месяцев, два архиерея часто навещали 
друг друга, обедали и по вечерам беседовали, вспоминая академиче-
скую жизнь, товарищей, начальство, профессоров и прочее.

Владыка в своих дневниковых воспоминаниях не желает давать 
оценку деятельности митрополита Сергия, оставляя это на суд исто-
рии, но говорит, что его обязанность — молиться за патриарха Сергия. 
Кроме того, святитель вспоминает и других своих академических то-
варищей — Г. П. Георгиевского19, Н. И. Смирнова20 и Ф. В. Кириллова21.

18 Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. С. 113.
19 Григорий Петрович Георгиевский (31.07.1866 — 14.02.1948) — археограф, библиограф, 

историк Церкви.
20 Протоиерей Николай Иванович Смирнов (18 мая 1864 — май 1942).
21 Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. 

С. 114–115.
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Открытие храмов

На начало 1944 г. в Новосибирске православного духовенства, помимо 
архиепископа Варфоломея, насчитывалось лишь два священника, один 
из которых — иеромонах Никандр (Вольянников) — был секретарём 
владыки Варфоломея, и один диакон. Причём иеромонах Никандр был 
рукоположен во священники владыкой Варфоломеем в январе 1944 г.22

Из отчётов уполномоченного Совета по делам Русской Православ-
ной Церкви по Новосибирской области П. Н. Созонёнка за 1944 г. вид-
но, что с октября 1943 г. поступило 32 ходатайства об открытии храмов, 
12 из которых было рассмотрено к 1 июля 1944 г., а ещё 20 оставалось 
на проверке («проверка заявлений через райкомы сильно затягива-
ется»23). Представители верующих, посещающие уполномоченного 
П. Н. Созонёнка, также жаловались на то, что райкомы задерживают за-
явления, не дают им хода. Это ярко иллюстрирует заявление от группы 
верующих с. Белодородского:

«В силу Сталинской Конституции храмы везде открываются сво-
бодно, мы видим, что у нас идёт зажим и не только в Томском, но и в со-
седних районах: Шеганском и т. д.

Мы такие же люди Соввласти, как и в Новосибирске и всей Рос-
сии, где верующие молятся свободно и храмы существуют. Мы смело 
и открыто заявляем, что, в случае отказа, мы через своего святейшего 
патриарха принесём жалобу Сталину. Народ, получивший свободу ре-
лигии, волнуется!»24

Несмотря на большое количество заявлений об открытии храмов 
и протесты граждан на отказ официальных властей удовлетворить дан-
ные ходатайства, большинство из них оставались отклоненными вви-
ду невозможности освобождения, переоборудованных бывших церков-
ных зданий под клубы (культ-просветительные учреждения), военные 
склады, мастерские, кинотеатры25.

Всего за 1944 г. поступило 28 первичных (из них 2 осталось с 1943 г.) 
и 27 повторных заявлений. Заявления поступили из 16 сельских районов 

22 Информационные отчеты уполномоченных о работе и положении, и деятельности РПЦ 
по РСФСР за III квартал 1944 г.; переписка с уполномоченными. Т. 2 // ГАРФ. Ф. 6991. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 99.

23 Там же. Л. 90.
24 Там же. Л. 91.
25 Информационные отчеты уполномоченных Совета по РСФСР за IV квартал 1944 г // ГАРФ. 

Ф. 6991. Оп. 1. Д. 11. Л. 86.
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области, Новосибирска и Бердска. Уполномоченного посетило 34 про-
сителя по заявлениям26. В большинстве случаев ходатаи, при подаче за-
явлений, обходили вопрос о ремонте церкви, только иногда давая обя-
зательство произвести ремонт своими силами и средствами, привести 
его в культурный вид и сохранять в будущем (г. Купино и Черепаново). 
В отдельных случаях вместе с ходатайством об открытии храма люди 
просили уполномоченного выделить и священника. Инициаторами 
подачи заявлений в большинстве случаев являлись лица преклонного 
возраста, в прошлом так или иначе связанные с церковной жизнью27.

В двух действующих в Новосибирской области храмах велась ак-
тивная патриотическая работа — сбор пожертвований на нужды Крас-
ной Армии. Вознесенская церковь в 1944 г. внесла 200000 рублей в фонд 
помощи солдатам Красной армии28. Всего за 1944 г. духовенством и ве-
рующими Новосибирска было собрано 826500 рублей29.

Кроме того, приобретено приходскими советами и духовенством 
облигаций 3-го Государственного военного займа на 200000 рублей. 
По поводу указанных взносов архиепископ Варфоломей и благочин-
ный Новосибирских церквей иеромонах Никандр посылали в мае и де-
кабре 1944 г. телеграммы И. В. Сталину30.

К октябрю 1944 г. число священников в Вознесенской церкви Но-
восибирска увеличилось. В связи с этим от настоятеля Вознесенской 
церкви протоиерея Николая Сперанцева уполномоченному П. Н. Со-
зонёнку поступает жалоба на неправильно начисленный налог на ду-
ховенство, так как число священников с апреля 1944 г. увеличилось с 2 
до 6 человек, а сумма налога рассчитывалась на двоих31. Это усугубля-

26 Информационные отчеты уполномоченных Совета по РСФСР за IV квартал 1944 г // ГАРФ. 
Ф. 6991. Оп. 1. Д. 11. Л. 87.

27 Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за I квартал 1945 г. Т. II // ГАРФ. 
Ф. 6991. Оп. 1. Д. 35. Л. 61.

28 Информационные отчеты уполномоченных о работе и положении, и деятельности РПЦ 
по РСФСР за III квартал 1944 г.; переписка с уполномоченными. Т. 2 // ГАРФ. Ф. 6991. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 94–95.

29 См.: Калашник В. В. Благотворительная деятельность Русской Православной Церкви в За-
падной Сибири в годы Великой Отечественной войны (по материалам Новосибирской 
и Омской Областей) // Дела и дни: Сибирь, Россия, мир в исследовательском и образо-
вательном пространстве. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием, посвященной памяти профессора Е. И. Соловьевой / ред. 
В. А. Зверева. Новосибирск, 2017. С. 57–60.

30 Информационные отчеты уполномоченных Совета по РСФСР за IV квартал 1944 г. // ГАРФ. 
Ф. 6991. Оп. 1. Д. 11. Л. 91.

31 Там же. Л. 90.
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лось тем, что духовенство не получало определённой зарплаты. Налог 
начислялся на доход из сумм, получаемых за требы. Этот доход запи-
сывался одним из священников в книгу братских доходов. В книге ука-
зывалось количество треб, совершённых за день, и сумма дохода по ка-
ждому виду треб. Налог на 1945 г. рассчитывался из дохода за 1944 г., 
т. е. на каждого священника Вознесенской церкви из расчёта 160000 
рублей на человека в год, сумма налога составила 124000 рублей в год 
на каждого32, т. е. 77,5 %.

На 1 января 1945 г. в Новосибирске имелись две действующие 
церкви, в районах области церквей не было; всего 239 недействую-
щих церковных зданий из которых 209 были заняты под культурную 
и хозяйственную деятельность из них 29 храмов оставались свободны, 
но закрыты, по большей части ветхие, либо разрушенные, некоторые 
полностью уцелели33.

В феврале 1945 г. усилиями владыки Варфоломея было получено 
разрешение на открытие третьей церкви на территории Новосибирской 
области — Вознесенского молитвенного дома в селе Шипуново. Но фак-
тически молитвенный дом открылся 20 сентября 1945 г., так как пре-
жде здание необходимо было освободить от государственного зерна, 
а затем произвести необходимый ремонт. Настоятелем был назначен 
священник Иоанн Мальцев 1896 г. р., до этого времени бывший кли-
риком Вознесенской церкви Новосибирска34. Через некоторое время, 
в июле 1945 г. было удовлетворено ходатайство об открытии молитвен-
ного дома в г. Болотное35 — молитвенный дом в честь святителя Нико-
лая Чудотворца был открыт 25 октября того же года. Настоятелем на-
значен священник Стефан Крылов36. Верующие надеялись на открытие 
церкви, поэтому сдержанно встретили открытие молитвенного дома37.

Отношения с уполномоченным
Архиепископ Варфоломей по причине преклонных лет редко посе-

щал уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви 

32 Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за I квартал 1946 г. Т. 1 // ГАРФ. 
Ф. 6991. Оп. 1. Д. 84. Л. 83.

33 Информационные отчеты уполномоченных Совета по РСФСР за IV квартал 1944 г. // ГАРФ. 
Ф. 6991. Оп. 1. Д. 11. Л. 88.

34 Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за I квартал 1945 г. Т. 2 // ГАРФ. 
Ф. 6991. Оп. 1. Д. 35. Л. 57.

35 Там же. Л. 59.
36 Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за IV квартал 1945 г. Т. 3 // ГАРФ. 

Ф. 6991. Оп. 1. Д. 50. Л. 149.
37 Там же. Л. 150.
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П. Н. Созонёнка, вместо него на беседы с уполномоченным ходил мо-
лодой архимандрит Никандр (Вольянников). На этих встречах обсуж-
дались, к примеру, следующие вопросы:

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

2) О содействии оформления покупки частного дома на при-
ходскую общину и выселение из него одной семьи (Согласо-
вано с горисполкомом).

3) Об открытии собора в г. Новосибирске (имеется ввиду Алексан-
дро-Невский собор) как в кафедральном городе (Отклонено).

4) О разрешении увеличить штат Вознесенской церкви с 4-х 
до 5-ти священников, так как верующие жаловались на от-
казы священников совершать требы, а также из-за преклон-
ного возраста священников (Согласие дано).

5) О разрешении отпечатать и разослать послание архиепи-
скопа по всем церквям епархии (Разрешено с некоторыми 
поправками).

6) Архиепископ Варфоломей просил поддержать его ходатай-
ство об открытии богословских курсов на 20–30 студентов. 
Необходимость открытия владыка Варфоломей мотивировал 
недостатком духовенства во вновь открывающихся церквях.

Секретарь епархии просил письменного согласия на открытие кур-
сов, которое необходимо приложить к ходатайству перед патриархом. 
При этом он ссылался на патриарха, который лично говорил владыке 
Варфоломею, что вопрос об открытии курсов может быть поднят с со-
гласия областного уполномоченного.

Остальные вопросы касались регистрации духовенства, получении 
вина, пропусков для поездок в командировки, брони на поезд38. Поми-
мо этого, секретарь епархии, он же благочинный, по отзыву уполномо-
ченного «всегда интересовался, куда и на какие цели необходимо вне-
сти церковные суммы»39.

В конце 1945 г. было принято решение о расширении Вознесенской 
церкви. В октябре того же года староста Вознесенского храма принёс 
на утверждение уполномоченному Павлу Созонёнку план пристрой-
ки второго (Серафимовского) придела, для увеличения вместимости 

38 Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за I квартал 1945 г. Т. 2 // ГАРФ. 
Ф. 6991. Оп. 1. Д. 35. Л. 62.

39 Там же. Л. 63.
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на 400–450 человек. Необходимость была мотивирована тем, что: 1) не-
достаточно места для молящихся при архиерейском богослужении; 
2) отказано в открытии собора40. С разрешения горсовета к строитель-
ству приступили в феврале 1947 г.41 Новый придел вместимостью бо-
лее 1000 человек, был освящён архиепископом Варфоломеем 28 дека-
бря 1947 г.42

Послевоенное время

В декабре 1945 г. после богослужений и в проповедях было объявле-
но о правительственном разрешении колокольного звона, после этого 
усилились пожертвования необходимого для отлития колоколов метал-
ла. На колокола для Успенской церкви было пожертвовано 20 медных 
годных и негодных самоваров, чайники, примусы и прочая медная 
посуда. Освящение креста и колоколов Успенской церкви произошло 
9 декабря 1945 г. при большом стечении народа. Самый крупный коло-
кол — 12 килограммов, 8 килограммов, самые мелкие 600 и 400 грам-
мов — всего 8 колоколов43. В марте 1946 г. церковный совет Вознесен-
ского храма на 179 комбинате также приобрёл колокола: один весом 
в 21 пуд и 6 малых по 8 килограммов и меньше, вскоре они были под-
няты на колокольню.

В 4 квартале 1945 г. архиепископ Варфоломей и его секретарь ар-
химандрит Никандр, он же благочинный Новосибирской, Кемеровской 
и Томской областей, дважды выезжали в Москву на сессии Священно-
го Синода с 17 октября по 10 ноября и с 17 декабря по 5 января 1946 г., 
а также в марте-апреле 1946 г.44 Для пожилого архиерея дальние поездки 
в Москву и обратно на поезде были очень тяжелы, возвратившись с по-
следнего заседания Синода в Великий Понедельник 14 апреля 1946 г., ар-
хиепископ Варфоломей с Великой Среды начинает служить в Вознесен-
ской церкви. В первый день Пасхи 21 апреля во время Великой Вечерни 

40 Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за IV квартал 1945 г. Т. 3 // ГАРФ. 
Ф. 6991. Оп. 1. Д. 50. Л. 146.

41 Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской области, 
и переписка с ним за 1947 г. // ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 195. Л. 4.

42 Никандр (Вольянников), архим. Из Новосибирской епархии. Церковный праздник в Си-
бири // ЖМП. 1948. № 4. С. 54–55.

43 Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за IV квартал 1945 г. Т. 3 // ГАРФ. 
Ф. 6991. Оп. 1. Д. 50. Л. 142.

44 Там же. Л. 148.
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у владыки случился сердечный приступ после чего, он целый месяц про-
лежал в постели и вновь вернулся к совершению служб только на Воз-
несение (22 мая), на престольный праздник кафедрального храма45.

Этот случай показал насколько значительно влияние владыки Вар-
фоломея на верующих и как высок его авторитет. В частности, когда 
во время Пасхального богослужения с ним в церкви случился сердеч-
ный приступ и его отнесли на квартиру, то около дома собралась боль-
шая толпа верующих и стала расходится только после того, как сооб-
щили, что врачами приняты все меры и архиепископу стало лучше.

Увеличилось число треб, храмы посетило значительное число при-
хожан. В воскресные дни Вознесенский храм посещало около 1000 чело-
век, Успенскую церковь — 200–250 человек. На Пасху 1946 г. храмы по-
сетило 5000 человек. Архиепископ Варфоломей в мае 1946 г. призывал 
паству крестить своих детей и учить их молитвам, ссылаясь на школь-
ные каникулы, в результате такого обращения увеличилось число кре-
щений. В первомайские дни совершалось особенно много крещений 
детей в возрасте от 1 до 3 лет, так как в эти дни многие приезжали из де-
ревень в Новосибирск46. В дни празднования Октябрьской революции 
также увеличивалось число крещений по тем же причинам, что и в пер-
вомайские праздники. Так, 7–9 ноября 1947 г. в Вознесенской церкви 
совершено 315 крещений, на 134 больше, чем за весь сентябрь того же 
года. Отмечены случаи крещения двух студенток Института военных 
инженеров (НИВИТ) и медицинского института47.

Уполномоченным для истории было отмечено несколько случаев 
крещения пожилых и среднего возраста старообрядцев в Новосибирске 
и Болотном. В мае 1947 г. в Вознесенской церкви отмечено пять венча-
ний младших офицеров и одного майора, один инженер-железнодо-
рожник обручался с врачом. Но при этом, отмечает уполномоченный, 
«постоянного ядра из интеллигенции в Новосибирских церквях нет. Ре-
гулярно посещают церковь лично знакомые с архиепископом Варфо-
ломеем и его секретарём и бывают у них — юрисконсульт (Транстор-
гпита), врач и артист театра Оперы и балета»48.

45 Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. 
С. 119.

46 Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской области, 
и переписка с ним за 1947 г. // ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 195. Л. 39.

47 Там же. Л. 83.
48 Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за II квартал 1946 г. Т. 4 // ГАРФ. 

Ф. 6991. Оп. 1. Д. 90. Л. 103.
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Влияние церкви распространяется всё шире. Одна пожилая жен-
щина после разрешения колокольного звона пожертвовала в Успенскую 
церковь около 4 килограммов серебряных монет старой чеканки. Осенью 
1945 г. в Вознесенской церкви крестилось семь студенток Новосибирского 
института военных инженеров транспорта. Весной 1946 г. ту же церковь 
периодически посещали и причащались 15 студенток Мединститута.

Некоторые школьники и студенты перед экзаменами заходили в храм 
и ставили свечи. И наконец, произошёл вопиющий для советского чинов-
ника факт — венчание комсомолки — продавца магазина Горпищеторга. 
За это она была исключена из комсомола, причём на комсомольском со-
брании заявила, «что обручение совершено по её настоянию, так как ей по-
нравилась церковная обрядность и хотелось этот важный момент в жизни 
отметить в запоминающейся обстановке. С её слов, муж коммунист согла-
сился на церковный брак после её упорного желания венчаться в церкви»49.

В 1947 г. было отмечено говение мужчин фронтовиков в возрасте 
от 24 до 35 лет, которые стали верующими на фронте. Говели первый 
раз в жизни по данному на фронте обету. А также молодых девушек 16–
20 лет и 30 школьников на пятой неделе поста, которая совпала с кани-
кулами в школе. Отмечен один случай перехода старообрядца в пра-
вославие, наряду с этим есть случаи посещения молитвенных домов 
баптистов православными50.

Ходатайство секретаря епархии об охране порядка в предпасхаль-
ные и пасхальные дни путём выделения милицейских постов, отрядов 
конной милиции и пожарных решено положительно51. Здесь наблюда-
ется явное отличие от событий двадцатилетней давности, когда начи-
ная с 1929 г. в церквях на праздники молодёжь устраивала беспоряд-
ки, храмы повсеместно закрывались, запрещался колокольный звон.

На шестой неделе Великого поста и Страстной седмице 1947 г. в Воз-
несенской церкви говело около 9000 человек, поэтому исповедь и при-
частие совершались ежедневно с утра до вечера. Владыка объяснил это 
тем, что среди верующих установилась традиция говеть после празд-
ника Благовещения. На Пасхальную службу церкви не могли вместить 
всех желающих, поэтому в ограде Вознесенской церкви было органи-
зовано параллельное пасхальное богослужение под открытым небом. 

49 Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за II квартал 1946 г. Т. 4 // ГАРФ. 
Ф. 6991. Оп. 1. Д. 90. Л. 104.

50 Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской области 
и переписка с ним за 1947 г. // ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 195. Л. 19.

51 Там же. Л. 33.
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В Пасхальную ночь 1947 г. Вознесенский храм посетило около 3000 
человек52. Успенскую церковь — 1000 человек, храм в с. Болотное — 500 
человек. Пасхальные службы прошли спокойно, были выделены мили-
цейские разъезды и посты. На Троицу и Вознесение также было мно-
го молящихся.

Архиепископ Варфоломей поднимал перед уполномоченным во-
прос о постройке часовни и церкви или молитвенного дома в Октябрь-
ском районе Новосибирска, мотивируя это тем, что бедные слои населе-
ния не имеют возможности приехать в центр. Также он просил решить 
вопрос с налогами, так как обеспокоен тем, что никто из священни-
ков из-за этого не останется служить в городе. Написал об этом патри-
арху и председателю Совета по делам Русской Православной Церкви 
Г. Г. Карпову53. Владыка также ставил вопрос о выпуске Епархиальных 
ведомостей для освещения жизни приходов и публикаций официаль-
ных распоряжений, для распространения по приходам. Уполномочен-
ный рекомендовал поставить этот вопрос перед патриархом54. Впо-
следствии этот вопрос так и не был решён, «ввиду консервативных 
взглядов архиепископа Варфоломея и затруднения в печатании, мест-
ные областные органы и уполномоченный посчитали выпуск ведомо-
стей нецелесообразным»55.

В июле 1946 г. в г. Новосибирске, с благословения Святейшего Алек-
сия, патриарха Московского и всея Руси, состоялось церковное тор-
жество по случаю восьмидесятилетия со дня рождения архиепископа 
Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. Накануне 17 июля ар-
хиепископ Варфоломей совершил в сослужении всего Новосибирско-
го духовенства всенощную.

За праздничным обедом были прочтены приветственные телеграм-
мы: от патриарха Алексия, от Католикоса Грузии Каллистрата, от пред-
седателя Совета по делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карпова, 
от уполномоченного Совета по Новосибирской области П. Н. Созонён-
ка, «также прислали телеграммы Экзарх Украины Митрополит Иоанн 
и Преосвященный Симферопольский архиепископ Лука»56.

52 Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской области 
и переписка с ним за 1947 г. // ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 195. Л. 37.

53 Там же. Л. 11.
54 Там же. Л. 34.
55 Там же. Л. 47.
56 Никандр (Вольянников), архим. Из Новосибирской епархии. Церковное торжество в Си-

бири // ЖМП. 1946. № 9. С. 77.
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От группы верующих поступило ходатайство о представлении ар-
хиепископа Варфоломея, секретаря архимандрита Никандра (Вольян-
никова) и других достойных священников к правительственным награ-
дам ко дню 30-летия Октябрьской революции, но из Совета поступила 
резолюция «не обсуждать и не рассматривать»57. Это действительно 
представляется неуместным, кроме того, 26 ноября 1946 г. архиепи-
скопу Варфоломею, архимандриту Никандру (Вольянникову) и прото-
иерею Николаю Сырнёву58 были вручены медали «За доблестный труд 
в Ве ли кой Отечественной войне 1941–1945 годов»59.

Внутренняя оппозиция

Но не все были довольны деятельностью владыки Варфоломея. Часть 
верующих, некоторая часть духовенства и церковный актив Вознесен-
ского храма высказывали недовольство тем, что владыка проводит весь-
ма утомительные, продолжительные службы, которые верующие и ду-
ховенство прозвали «монастырскими службами». Некоторые из числа 
духовенства пытались повлиять на архиепископа, чтобы он сократил 
службы, ссылаясь на утомительность их для верующих и духовенства, 
а также на то, что остаётся мало времени на выполнение треб, но ар-
хиерей остался непреклонен, заявив, что всё изложенное в книгах на-
писано, чтобы читать, и сокращать богослужение нельзя.

Некоторая часть духовенства, считаясь с авторитетом владыки 
как управляющего епархией, богословски образованного человека, не-
долюбливала его за консерватизм, за жёсткие требования не постри-
гать усы и бороду, ходить только в священнической одежде («исконной 
нашей одежде»), не носить пальто, костюм и т. д. Значительная часть 
духовенства в прошлом примыкала к обновленчеству, и такие требо-
вания вызывали у нее недовольства60.

Указание о прекращении сборов на патриотические цели в церк-
вях было разослано владыкой Варфоломеем настоятелям всех церквей 

57 Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской области, 
и переписка с ним за 1947 г. // ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 195. Л. 56.

58 Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за IV квартал 1946 г. Т. 4 // ГАРФ. 
Ф. 6991. Оп. 1. Д. 98. Л. 63.

59 Никандр (Вольянников), архим. Из Новосибирской епархии. Церковное торжество в Си-
бири // ЖМП. 1947. № 8. С. 39.

60 Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской области, 
и переписка с ним за 1947 г. // ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 195. Л. 15.
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Новосибирской области и благочинным других областей и краёв в мар-
те 1947 г. В 1947 г. снизился размер доходов духовенства, особенно это 
стало заметно в декабре, после проведения денежной реформы, и объ-
ясняется укреплением рубля, а также снижением платы за требы, сто-
имости свечей, разрешительных молитв, венчиков. В Успенском храме 
сумма пожертвования за требы была снижена с 70 до 50 рублей, свечи 
и разрешительные молитвы стали дешевле наполовину. В результате 
в 4 квартале было совершено значительно больше треб, чем в 3 квар-
тале 1947 г.61

Архиепископ Варфоломей в сопровождении архимандрита Никан-
дра, протодиакона Олега Зырянова и двух иподиаконов в декабре 1947 г. 
выезжал в Томск для решения вопросов об открытии монастыря. В кон-
це сентября в том же составе, за исключением секретаря-архимандри-
та, посещали Алтайский край — Рубцовск, Алейск, Барнаул, Бийск62.

Заключение
Прибыв на кафедру, архиепископ Варфоломей со свойственной ему 

энергией взялся за возрождение церковной жизни в Сибири, которая 
после гонений конца 1930-х гг. находилась в упадке. На огромной тер-
ритории от Тюмени до Владивостока действовало лишь 6 православных 
приходов и не было ни одного правящего архиерея. Убеленный седина-
ми старец-владыка начинает активно объезжать обширную епархию, 
везде совершая богослужения и поставляя служителей для многочис-
ленной страждущей паствы. Всего за 13 лет управления кафедрой, ми-
трополит Варфоломей совершил несколько десятков священнических 
и диаконских хиротоний, что позволило восстановить литургическую 
жизнь, практически полностью уничтоженную.

За время пребывания высокопреосвященнейшего Варфоломея 
на Новосибирской кафедре было вновь открыто около 80 храмов и мо-
литвенных домов, чему способствовало благожелательное отношение 
советской власти к Русской Православной Церкви после окончания 
Великой Отечественной войны, а вернее, с середины 1943 и до конца 
1948 г, когда отношение государства к Церкви вновь стало ухудшаться. 
Именно поэтому, начиная с конца 1943 г., многие священнослужители 
были освобождены из заключения, стали вновь открываться закрытые 
в 1920–30-е гг. храмы и духовные учебные заведения.

61 Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Новосибирской области, 
и переписка с ним за 1947 г. // ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 195. Л. 78.

62 Там же. Л. 80.
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