
ТОМСКИЕ АРХИПАСТЫРИ
В ПЕРИОД С 1917 ПО 1937 гг.
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(1) Епископ Анатолий (Каменский), управлял Томской епархи-
ей с 1914 по 1919 гг. (2) Митрополит Иаков (Пятницкий), уп-
равлял Томской епархией с 1920 по 1921 гг. (3) Епископ
Виктор (Богоявленский), управлял Томской епархией с
1921 по 1922 гг.
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(4) Архиепископ Димит-
рий (Беликов), заслужен-
ный профессор Томского
университета, доктор цер-
ковной истории. Управлял
Томской епархией с 1923
по 1927 гг. Далее принял
сторону ВВЦС, и с 1928
по1932 гг.— митрополит
Томский и Сибирский (гри-
горианской ориентации).
(5) Могила митрополита Ди-
митрия Беликова на южном
кладбище в г. Томске.

(6) Епископ Герман (Кокель), управлял Томской епархией с
1928 по 1930 гг. (7) Епископ Герман (Кокель). Фото 1932 г. (из
ОСД УАДАК, Ф. Р-2, Д. 627). (8) Епископ Фостирий (Макси-
мовский), управлял Томской епархией с 1930 по 1933 гг. (Фото
из книги В. Русака, Свидетельство обвинения. Ч. 1. М. 1980).
(9) Архиепископ Сергий (Васильков), управлял Томской
епархией с 1933 по 1935 гг.
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(10) Епископ Серафим (Коко-
тов), управлял Томской епар-
хией с 1935 по 1936 гг.
(11) Справка из «Дела» на влады-
ку Серафима (Кокотова) (Архив
УФСБ по ТО. Д. П-8880).

10

11

ТОМСКИЕ ЕПИСКОПЫ
ГРИГОРИАНСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ

(12) Архиепископ Владимир (Путята), управлял Томской
епархией в 1934 г. (13) Архиепископ Иероним (Борецкий),
управлял Томской епархией в 1935 г.
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(14) Епископ Гавриил (Воеводин), управлял Томской епархией, как об-
новленческий епископ в 1922 г. Летом 1923 г. раскаялся в обновленчес-
ком расколе и принят в лоно РПЦ. (15) Епископ Софроний (Арефьев),
был приглашен обновленцами из Новониколаевска на Томскую кафед-
ру и тут же отправлен на покой в октябре 1922 года. В 1924 г. принес
покаяние в обновленческом расколе и был назначен патриаршей Цер-
ковью на Архангельскую кафедру. (16) Архиепископ Сергий Дмитриев-
ский, управлял Томской епархией обновленческой ориентации с 1922
по 1937 гг. (17) Митрополит Петр Блинов. 8 октября 1922 г., будучи жена-
тым священником, рукоположен в епископа. В 1923 г., будучи «митро-
политом Тобольским и всея Сибири», участвовал в епископской хиро-
тонии лидера обновленчества Александра Введенского.

ТОМСКИЕ ЕПИСКОПЫ
ОБНОВЛЕНЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ
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ЕПИСКОПЫ, ОТБЫВАВШИЕ
ССЫЛКУ В НАРЫМСКОМ КРАЕ,

ИЛИ РАССТРЕЛЯННЫЕ В ТОМСКЕ
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(18) Архиепископ Антоний (Бы-
стров), с 1922 по 1925 гг. отбывал
ссылку в Нарымском крае.
(19) Архиепископ Рязанский
Иувиналий (Масловский) — рас-
стрелян в Томске в 1937 г.
(20)  Епископ Рыбинский Сергий
(Зенкевич), расстрелян в Томске
4 января 1938 г. (21) Епископ Вар-
нава (Беляев). Принял подвиг
юродства. Как «сумасшедший
епископ», принудительно лечил-
ся в Томской психиатрической
больнице.
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(22) Икона святителя Иувеналия Рязанского, причисленного к лику свя-
тых на Юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ 2000 г. (23) Архиепис-
коп Куйбышевский Алексий (Палицын), с 1923 по 1926 гг. отбывал ссыл-
ку в Нарымском крае. (24) Епископ Пензенский Ираклий (Попов).
С 1919 г. был насельником Томского Богородице-Алексиевского монас-
тыря. За противление изъятию церковных ценностей в 1922 году Вер-
ховным Трибуналом приговорен к 3 годам принудительных работ со
строгой изоляцией и конфискацией имущества. (25) Семья Ливановых.
В центре отец — единоверческий священник. Из восьми его сыновей —
шестеро были священнослужителями (все репрессированы). Два сына
погибли на фронтах Отечественной войны. Слева от отца — священник
Иоанн, позже — епископ Уссурийский Тарасий. (26) Митрополит Ага-
фангел (Преображенский), бывший инспектор Томской Духовной се-
минарии. С 1922 по 1925 гг. отбывал ссылку в г. Колпашево (Томская
область). (27) Старообрядческий епископ Томский Тихон (Сухов). Рас-
стрелян в Томске в 1937 г.

На предыдущем развороте: Духовенство г. Томска. Фото 1912 г. В цент-
ре Митрополит Макарий (Невский), рядом с ним викарии: слева епис-
коп Бийский Иннокентий (Соколов), справа епископ Барнаульский Ев-
фимий (Лапин). Рядом с епископом Евфимием — протоиерей Иаков Га-
лахов. В первом ряду четвертый слева — иерей Сергий Дмитриевский, в
будущем архиепископ Томский обновленческой ориентации. Во втором
ряду: девятый слева иерей Макарий Торопов, будущий обновленческий
архиепископ; двенадцатый слева иерей Николай Завадовский; четыр-
надцатый слева иерей Василий Литвинов (Мирозвуков). В третьем ряду:
четвертый слева иерей Николай Чистосердов, девятый слева иерей
Иоанн Ливанов, будущий епископ Тарасий.
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РЕПРЕССИРОВАННЫЕ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ И МИРЯНЕ

(29) Авдыкович Григорий Александрович с женой и детьми. До револю-
ции был преподавателем словесности в Томской Духовной семинарии.
Фото июль 1937 г. Расстрелян 8 октября 1937 г. (30) Священник Алек-
сандр Артоболевский, расстрелян 10 апреля 1930 г. (31) Артюхов Алек-
сандр Алексеевич, председатель ревизионной комиссии церкви Иоан-
на-Лествичника г. Томска. Умер в местах заключения в 1940 г.

(32) Байбаченко Наталия Ива-
новна. Отсидела 10 лет ИТЛ
как «активная церковница».
(33) Священник Сергий Ба-
ранов. Расстрелян 26 октяб-
ря 1937 года. (34) Протоиерей
Василий Бердников. Расстре-
лян 10 апреля 1930 г. (35) Бла-
говестов Василий Федорович.
Расстрелян 10 апреля 1930 г.,
как «активный церковник».
(36) Протоиерей обновлен-
ческой ориентации Роман
Благовестов. Расстрелян
22 сентября 1937 г.
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(37) Бородай Татьяна Петровна. Отсидела 6 лет. Обвинялась
как «активная церковница». (38) Псаломщик Веюков Иван
Семенович. Умер в местах заключения в 1942 г. (39) Вотин
Андрей Трофимович. Член церковного совета с 1925 года. Рас-
стрелян 10 апреля 1930 года. (40) Протоиерей Иаков Галахов,
профессор богословия Томского, университета. (41) Гроздов
Дмитрий Никифорович. Член церковной двадцатки в Воскре-
сенской церкви. Расстрелян 10 апреля 1930 г. (42) Дмитрие-
вы священник Павел и супруга Людмила. Людмила была
арестована вместо отсутствовавшего мужа и расстреляна
в 1937 г.
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(43) Монах Анфиноген (Евдокимов).
Умер в местах лишения свободы.
(44) Протодиакон Павел Жадин.
Расстрелян 10 апреля 1930 г.
(45) Иришкин Иван Васильевич, из-
готовлял свечи для церквей. Умер в
местах заключения. (46) Протоие-
рей Елпидифор Каменский. Рас-
стрелян в 1937 г. (47) Касаткин Ар-
кадий Иванович, регент Троицкого
собора. Расстрелян 10 апреля 1930 г.
(48) Священник Василий Мирозву-
ков (Литвинов) с женой и дочерь-
ми. Расстрелян в 1937 г.
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(52) Колбас Ефим Тимофеевич, член церковного совета.
Отбыл 3 года ИТЛ. (53) Конев Никифор Васильевич, чтец
Троицкой церкви. Как «активный церковник» подвергал-
ся ссылке. (54) Протоиерей Илья Кручинин с женой и деть-
ми. Расстрелян в 1938 г. Были расстреляны и его дети Алек-
сандр и Вера в 1937 г.
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(49) Протоиерей Николай
Климов. Расстрелян 10 ап-
реля 1930 г. (50) Протоие-
рей Николай Климов с со-
камерниками в 1923 г.
(51) Священник Владимир
Григорьев. Последний
арест — в 1934 г. В 1937 г. —
вероятно расстрелян.

49

50

51



(60) Протоиерей Николай Молчанов в кругу семьи. Расстре-
лян в 1937 г. (61) Морозков Евстохий Сысоевич, член цер-
ковного совета. Расстрелян 10 апреля 1930 г. (62) Архиман-
дрит Софроний (Митропольский). Служил в церквах Том-
ска после отбытия наказания в ИТЛ. (63) Протоиерей Иоанн
Назаров. Расстрелян в 1937 г.

(55) Кужевский Константин Францевич, церковный старо-
ста. Расстрелян в 1937 г. (56) Кузнецов Леонтий Дмитрие-
вич, член церковного совета Сретенской церкви. Расстре-
лян 10 апреля 1930 г. (57) Кулаженко Иван Федорович, ста-
роста Сретенской церкви. Расстрелян 10 апреля 1930 г.
(58) Лалетин Николай Пименович, регент Троицкого собо-
ра. Расстрелян 10 апреля 1930 г. (59) Лосев Петр Гаврило-
вич, церковный староста. Умер в местах заключения в
1938 г.

55

56

57

59

58

60
62 6361



(67) Осипов Пётр Ильич, псаломщик. Отбыл 10 лет концла-
герей. (68) Протоиерей Иоанн Панов с супругой Любовью.
Расстрелян в 1938 г. (69) Священник Александр Пенчиков.
Отбывал срок 7 лет в ИТЛ. (70) Протоиерей Александр Пи-
воваров. Отбывал срок наказания с 1983 по 1985 гг.

(64) Обновленческий протоиерей Борис Онянов. Расстре-
лян в 1937 г. (65) Выписка из протокола решения тройки о
расстреле Онянова Б. Н. (66) Акт о расстреле Онянова Б. Н.
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(75) Попова Федосья Васильевна, жена протодиакона. От-
бывала срок с 1940 по 1950 гг. (76) Священнослужители
Троицкой церкви. Фото 1958–1959 гг. Во втором ряду пер-
вый слева — священник Петр Васильев (отбывал ссылку в
1932–1934 гг., полностью ослеп); третий слева — протоие-
рей Николай Юдин (отбывал ссылку в 1921 г.); четвертый —
епископ Донат (Щеголев); пятый — протоиерей Евфимий
Куропаткин (отбывал срок в ИТЛ с 1932 по 1946 г.); в тре-
тьем ряду крайний справа — священник Василий Вадов,
отбывал 10 лет ИТЛ. (77) Рудовская Марфа Яковлевна, «ак-
тивная церковница». Осуждена в 1940 г. Умерла в местах
заключения.

(71) Протоиерей Иоанн Пляскин.
Расстрелян в 1937 г. (72) Священ-
ник Малахий Пинтусов. Аресто-
ван в 1930 г. Отправлен в
г. Колпашево и более никаких из-
вестий о нем не было. (73) Полу-
денцев Михаил Васильевич, член
церковного совета Сретенской
церкви. Расстрелян в 1930 г.
(74) Помазан Татьяна Родионов-
на. Арестована как «активная
церковница» в 1940 г.
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(81) Соковнин Филипп Осипович, «активный церковник».
Расстрелян в 1930 г. (82) Соловьев Алексей Васильевич, «ак-
тивный церковник». Расстрелян 10 апреля 1930 г. в возрас-
те 82 лет. (83) Митрофорный протоиерей Михаил Сороко-
умовский в кругу семьи. Отбывал срок в ИТЛ с 1938 по
1946 гг.

(78) Рябов Петр Захарович, «активный церковник». Осуж-
ден в 1940 г. на 3 года. (79) Синичкин Никита Кузьмич, «ак-
тивный церковник». Расстрелян 10 апреля 1930 г. (80) Ску-
лимовский Иван Францевич, «видный церковник». Расстре-
лян 10 апреля 1930 г.
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(89) Хлебникова Ли-
дия Ивановна с отчи-
мом перед арестом в
1940 г. (90) Хлебнико-
ва Лидия Ивановна,
«участница антисо-
ветской группы цер-
ковников в Томске».
(91) Справка о реаби-
литации Хлебнико-
вой Л. И.

(84) Степанюк Михаил Венедиктович, «активный церков-
ник». Осужден в 1940 г. на 8 лет ИТЛ. (85) Степанюк Софья
Никоновна, «активная церковница». Осуждена в 1933 году
на 10 лет ИТЛ (отбыла 5 лет) и в 1940 г. на 6 лет ИТЛ.
(86) Протоиерей Андрей Сукеник. Уполномоченный по де-
лам религии называл его «бывшим предателем родины и
ярым церковником». (87) Федорова Мария Алексеевна,
«монархистка-церковница». Отбывала срок с 1940 по
1950 гг. в ИТЛ. (88) Священник Петр Федюшин с семьей.
Расстрелян в 1937 г.
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(95) Протоиерей Николай Чистосердов  в кругу семьи. Рас-
стрелян в 1930 г. Его сын Сергей (на фотографии слева) —
расстрелян в 1937 г. (96) Протоиерей Николай Чистосер-
дов (тюремная фотография, 1930 г.). (97) В центре фотогра-
фии протодиакон Дмитрий Ядрышников. Из лагерей не
вернулся.

(92) Хлыбов Василий Фёдорович, председатель церковного
совета Вознесенской церкви. В 1940 г был осужден на 10 лет
ИТЛ. (93) Хомяков Даниил Семенович, за ремонт церкви
осужден в 1940 г. на 6 лет ИТЛ. (94) Хомякова Александра
Ерофеевна, церковный староста. Осуждена в 1940 г. на
10 лет ИТЛ.
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(99) Арестантская церковь Александра Невского. Возвра-
щена верующим в 1992 г. (100) Старый Благовещенский
собор. Разрушен.

ХРАМЫ г. ТОМСКА

(98) Освящение Троицкого кафедрального собора в 1900 г.
Храм разрушен в 1934 г. (Фото из фондов ТОКМ).
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(103) Вознесенская (кладбищенская церковь). Разрушена.

(101) Иверская часовня и Богоявленский храм (Построен в
1784 г.). Разрушены. (102) Богоявленский храм. Восстанов-
лен в 2002 г. и ныне служит кафедральным собором.
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(106) Томская Духовная семинария с домовым храмом свт.
Иннокентия Иркутского. Ныне корпус военно-медицинс-
кого факультета. (107) Духосошественская церковь. Здание
церкви заложено в 1784 г. Разобрана на кирпичи.

(104) Воскресенская церковь. Ныне действующая.
(105) Никольская церковь на психобольнице. Не действует.
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(110) Церковь Казанской иконы Божией Матери при уни-
верситете. (111) Архиерейский дом с Крестовоздвиженс-
кой церковью. Ныне краеведческий музей и концертный
зал с органом.

(108) Знаменская церковь. Каменное здание храма было
возведено в 1784–1810 гг. Развалены церкви ныне восста-
навливаются. (109) Церковь Иоанна Лествичника. В 1940 г.
была закрыта и позже сгорела.
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(114) Петропавловская церковь на спичфабрике. (Фото из
фондов ТОКМ). В 1993 г.— возвращена верующим.
(115) Петропавловский храм. Построен в 1911 г. (Фото
А. Классена).

(112) Церковь свт. Николая на ст. Томск 2. Ныне не суще-
ствует. (113) Никольская (Христорождественская) церковь.
Закончено строительство в 1900 г. В 1936 г. разобрана на
кирпичи.
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(118) Церковь прп. Сергия Радонежского, построена в 1997 г.
(119) Сретенская церковь. Разрушена.

(116) Женское епархиальное училище с церковью Покро-
ва Божией Матери. Ныне военный медицинский факуль-
тет мединститута. (117) Преображенская (Ярлыковская)
церковь. Разрушена.
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(121) Часовня у Дальнего ключа. (122) Часовня Домны Том-
ской. Построена в 1996 г. на территории бывшего женско-
го монастыря.(120) Троицкая церковь (бывшая единоверческая).
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(125) Часовня старца Феодора Томского. Разрушена.
(126) Томский женский монастырь. Закрыт и разрушен.

(123) Богородице-Алексеевский мужской монастырь.
(124) Церковь Казанской иконы Божией Матери на терри-
тории мужского монастыря. Современный вид. (Фото А. Клас-
сена).
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(128) Церковь Успения Божией Матери в женском мона-
стыре. Разрушена. (129) Инокентьевская церковь в женс-
ком монастыре. Разрушена.
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(127) Восстановленная часовня старца Феодора Томского.



ХРАМЫ ОБЛАСТИ

(131) C. Александровское. Церковь Рождества Богородицы
построена в 1826 г. Разрушена. (132) C. Бакчар. Молитвен-
ный дом Успения Божией Матери.
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132

(130) Архимандритская заимка



(135) C. Богородское. Одигитриевская церковь. Не сохра-
нилась. (136) Крестный ход из с. Богородского. (Рис. из ар-
хива Г. Скворцова.)

(133) Басандайка. Спасо-Преображенская церковь. Разру-
шена (фото из архивов ТОКМ). (134) C. Батурино Кожев-
никовского р-на. Церковь во имя Макария Желтоводского
и Унженского. Построена А. М. Николаевым. Освящена
в 1999 г.
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(139) С. Зоркальцево. Одигитриевская церковь, построена
в 1895 г. Современный вид. (Фото С. Исакова.) (140) Игла-
ково. Пророко-Ильинская церковь. Не сохранилась

(137) Васюган. Церковь освящена в 2001 г. в честь «Всех
святых в земле Российской просиявших». (138) С. Вороно-
во. Под церковь в настоящее время приспособлено старое
здание.
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(143) С. Кожевниково. Строится новый храм во имя вмч.
Георгия Победоносца. (Фото Н. Фаст, 2003 г.) (144) Г. Кол-
пашево. Петропавловская церковь. (Из архивов А. Казач-
кова). Церковь разобрана.

(141) С. Кетное (Максимкин Яр). Церковь святителя Нико-
лая. Не сохранилась. (142) С. Каргасок. Новая Спасская
церковь.
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(147) С. Лоскутово. Молитвенный дом во имя Успения Бо-
жией Матери. Переоделан из брошенного здания бывшего
клуба в 1999 г. (148) С. Молчаново. Церковь Преображения
Господня (из архива В. Брагиной). В настоящее время вос-
станавливается.

(145) Современный Вознесенский молитвенный дом в
г. Колпашево (фото Н. Фаст, 2002 г.) (146) С. Кузовлево. Цер-
ковь блаженного Андрея Христа ради юродивого. Проект.
Церковь была построена в 1898 г.
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(151) С. Нарым. Крестовоздвиженская церковь. В 1941 г.
разобрали на кирпичи. (152) С. Новоильинка. Церковь во
имя пророка Ильи построена в 1902 г.

(149) П. Моряковка. Покровская церковь. Современный
вид. (150) С. Нагорный Иштан. Петропавловская церковь
построена в 1872 г. Современный вид. Не действующая.
(Фото А. Классена, 2002 г.)
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(155) С. Первомайское. Под церковь переоборудовано ста-
рое здание. (156) С. Первомайское. Строительство новой
Свято-Троицкой церкви. (Архив Ю.Мартыненко, 2002 г.)

(153) С. Новоильенка. Современное молитвенное здание.
(154) С. Парабель. Церковь Всемилостливого Спаса пост-
роена в 1904 г. Разрушена.
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(159) С. Спасское. Церковь
Спасская построена в 1799 г.
Вернули верующим в 1992 г.
(160) С. Тогур. Воскресенская
церковь построена в 1818 г.
Не была разрушена в годы со-
ветской власти.

(157) С. Петухово. Церковь Покрова Божией Матери. По-
строена в 1894 г. Церковь вернули верующим в 1993 г.
(158) Г. Северск. Храм Владимирской иконы Божией Ма-
тери. Освящен в 2001 г.
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163

164
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(161) С. Чердаты. Памят-
ная доска об основании
церкви. Церковь не сохра-
нилась. (162) С. Халдеево.
Церковь Покрова Божией
Матери. Построена в
1895 г. Современный вид.
(Фото А.Классена, 2001 г.).
(163) Чертеж Халдеевской
церкви. (164) С. Чилино.
Церковь построена в
1855 г. В 1995 г. здание цер-
кви вернули верующим.
Был зарегистрирован при-
ход во имя иконы Иверс-
кой Божией Матери.
(Фото Н. Фаст, 2003 г.).


