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ИЗ ИСТОРИИ СИМБИРСКОЙ АРХИЕРЕЙСКОЙ КАФЕДРЫ 

В год основания Симбирска, в 1648-м, в нем было 18 церквей и три часовни (в то 

время Симбирск относился к Казанской епархии). Впервые вопрос о создании 

самостоятельной архиерейской кафедры в городе Симбирске был поставлен на соборе 

1666-1667 годов, причины же назывались следующие: в настоящее время наблюдаются 

"слабость, а по местам и полное отсутствие миссионерской деятельности среди язычников 

и инородцев", а также "остатки язычества среди самих русских и особенно быстрое 

распространение раскола". Хотя повод для создания самостоятельной кафедры был 

достаточно веский, вопрос решился положительно лишь в 1832 году, на заседании 

Священного Синода, когда в Симбирской губернии действовало уже 603 храма (больше, 

чем в Казанской), но "насчитывалось 34503 человека, еще совсем не охваченных светом 

Евангелия". На основании этого синод и постановил: "Открыть новую Симбирскую 

епархию, а епископу сей епархии именоваться Симбирским и Сызранским... Пребывание 

Симбирскому епископу иметь в Симбирске, где для помещения его со всем архиерейским 

штатом и консисториею построить в третьеклассном Покровском монастыре приличный 

дом на счет казны".  

10 февраля 1832 года Николай I утвердил доклад Священного Синода и издал 

"Высочайший указ", в котором на архиерейскую кафедру новоучрежденной Симбирской 

епархии был назначен Минский архиепископ Анатолий. 

 

АРХИЕПИСКОП АНАТОЛИЙ (МАКСИМОВИЧ) 

Высокопреосвященный Анатолий (в миру Андрей Максимович) вступил в 

должность епископа Симбирской и Сызранской епархии 15 мая. Это событие 

ознаменовалось торжественным архиерейским служением в кафедральном соборе. 

Владыка Анатолий происходил из малороссийского дворянского рода. В 

24 года он закончил Петербургскую Александро-Невскую Семинарию и 

после нескольких лет преподавательской деятельности в Семинарии был 

определен в должность священника Петербургской Успенской Спасо-

Сенновской церкви, где пастырь добрый приобрел известность как 

проповедник-катехизатор. В 43 года он принял монашество с именем 

Анатолий. За свое служение Богу, а послужной список будущего 

Владыки впечатляет: он был ректором Петербургской семинарии, профессором 

богословских наук, архимандритом Сергиевой пустыни, благочинным кадетских 

законоучителей, епископом Полтавским – архиепископ Минский был награжден орденом 

Св. Анны I степени. 

Заботами первого Симбирского архипастыря владыки Анатолия 2 сентября 1840 

года в Симбирске открыта Духовная Семинария - в доме бывшего купца Косолапова 

по Большой Саратовской улице (ныне ул. Гончарова). 15 сентября 1841 года 

высокопреосвященный Анатолий освятил Свято-Троицкий кафедральный летний 

собор - памятник первой отечественной войны. 



В 1842 году "по глубокой старости и упадку сил, вследствие прошения" 

архиепископ Анатолий был уволен от управления Симбирской епархией на покой в 

Сызранский Вознесенский монастырь. Здесь он скончался 14 февраля 1844 года и 

погребен в монастырской церкви Феодоровской иконы Божией Матери. 

В 2004 году мощи первого симбирского архипастыря были обретены и 17 сентября 

перезахоронены на Воскресенском кладбище Ульяновска. 

 

ЕПИСКОП ФЕОДОТИЙ (ОЗЕРОВ) 

В 1842 году епископом Симбирским и Сызранским был назначен 

епископ Феодотий (в миру Феодор Озеров). 

По ходатайству преосвященного Феодотия был открыт Сызранский 

женский монастырь, в Карсунском уезде восстановлена опустевшая 

Жадовская пустынь. По желанию симбирских горожан  им было 

исходатайствовано разрешение ежегодно приносить в Симбирск икону 

казанской Жадовской Божией Матери. На изысканные Владыкой 

средства было открыто училище при Симбирском Спасском женском монастыре для 

девиц духовного звания. Владыка находил время и для духовно-поучительных сочинений. 

Им были написаны «Беседы о вере и Церкви», «Утро священнослужителя, несколько 

поучений и речей для паствы, катизизис для новопросвещенных христиан из евреев. 

Преосвященный Феодотий скончался 28 августа 1858 и погребен в Симбирском 

кафедральном Никольском соборе. 

 

ЕПИСКОП ЕВГЕНИЙ (САХАРОВ) 

Симбирская кафедра со дня своего существования была отмечена служением 

добрых пастырей, по отечески заботившихся о вверенной им пастве. К их числу относится 

и владыка Евгений, сменивший на духовном посту архиепископа Феодотия (Озерова). Он 

был назначен на Симбирскую кафедру по предложению Московского митрополита 

Филарета, который покровительствовал пастырю до конца своих дней. Владыка Евгений 

(в миру Макарий Сахаров) также был родом из семьи церковнослужителя, но, рано 

лишившись родителей, воспитывался у старшей сестры. Одаренный мальчик был "первым 

учеником" и в духовном училище, и в Семинарии, и впоследствии - в Московской 

Духовной Академии, где ему как лучшему из лучших была утверждена митрополитом 

Филаретом стипендия блаженной памяти митрополита Платона (Левшина). В 24 года 

Макарий принял монашество с именем Евгений, а в 29 лет уже был возведен в сан 

архимандрита! Почти 20 лет посвятил преподавательской деятельности. Будучи 

профессором богословия, написал труды, напечатанные в Прибавлениях к Творениям Св. 

Отцов, издаваемых при Московской Духовной Академии: "О любящих Бога", "Образы 

греха - смерть" и другие. Последнее его служение в качестве 

преподавателя - ректорство в Московской Духовной Академии. В 1858 

году владыку Евгения назначают на Симбирскую кафедру. "Посылаю в 

Симбирск ангела мирна", - сказал по этому поводу некоторым из своих 

приближенных митрополит Филарет. 

Преосвященный Евгений был человеком в высшей степени 

набожным и смиренным. Он проводил жизнь уединенного подвижника, 

полную лишений, отечески сочувствовал и помогал всем, кто обращался к 

нему со своими нравственными и материальными нуждами. Он строго и право правил 

слово божественной истины, подавая духовным лицам пример истого пастырского 

служения. 

В юности преосвященный Евгений встречался с преподобным Серафимом 

Саровским. По его рассказу, после окончания курса Семинарии он с товарищами пешком 

пошел в Саровский монастырь. При встрече преподобный Серафим всех благословил, а 



ему поклонился в ноги и поцеловал руку. Товарищи объяснили это тем, что он, вероятно, 

будет архиереем. 

60-ти лет преосвященный Евгений, по расстроенному здоровью, был уволен на 

покой с пенсией. Для жительства ему предложили Сызранский Вознесенский 

первоклассный монастырь, но он предпочел остаться в Симбирске, в бедном Покровском 

монастыре. Здесь, в небольшом помещении из двух комнат в общем братском доме, он 

прожил почти 14 лет. Преосвященный Евгений отошел в мир иной 26 июня 1888 года и 

был похоронен в усыпальнице под алтарем теплого кафедрального собора, как и владыка 

Феодотий (Озеров). 

ЕПИСКОП ФЕОКТИСТ (ПОПОВ) 

7 декабря 1874 года на архиерейскую кафедру Симбирской епархии был назначен 

викарий Новгородской епархии Феоктист (в миру Федор Попов). Он родился 6 февраля 

1826 года в Харьковской губернии в семье священника. В 1843 году, окончив курс 

Харьковского Духовного училища, поступил в Харьковскую Духовную Семинарию. 

Закончив Семинарию с серебряной медалью, в 1847 году поступил в Киевскую Духовную 

Академию. В августе 1851 года, после Академии, принял монашество с 

именем Феоктист. 26 сентября того же года инок Феоктист был 

рукоположен Киевским митрополитом Филаретом во иеромонаха, а 

вскоре Священным Синодом был назначен преподавателем богословских 

наук и помощником ректора Воронежской Духовной Семинарии. В 1853 

году иеромонах Феоктист по ходатайству Киевского академического 

правления перемещен на должность  преподавателя Священного Писания 

в Киевскую Семинарию, а в 1854 году за ревностное и успешное 

исполнение служебных обязанностей удостоен звания соборного иеромонаха Киево-

Печерской лавры. В 1856 году утвержден в должности инспектора Киевской Семинарии. 

Через три года он был назначен (с возведением в сан архимандрита) ректором Тамбовской 

Духовной Семинарии и вместе с тем настоятелем Козловского Троицкого монастыря, 

благочинным всех монастырей Тамбовской епархии, цензором проповедей и членом 

духовной консистории. В октябре 1860 года архимандрит Феоктит перемещен опять в 

Киевскую семинарию, на должность ее ректора, а вскоре назначен настоятелем Киево-

пустынно-Николаевского монастыря и редактором журнала  "Руководство для сельских 

пастырей". В мае 1869 года архимандрит Феоктист назначен епископом Старорусским - 

викарием Новгородской епархии. Служба его в Новгороде под руководством митрополита 

Исидора продолжалась более пяти лет. С 1874 года преосвященный Феоктист возглавил 

Симбирскую епархию. Все время его восьмилетнего управления Симбирской епархией 

исполнено было неусыпных трудов, охватывающих разнообразные потребности епархии. 

Преосвященный Феоктист учредил благочинские советы, занимался устройством 

епархиальных и окружных съездов представителей духовенства, по его инициативе были 

открыты миссионерский комитет, Николаевское противораскольническое братство, 

братство Трех Святителей при Семинарии. При нем стали издаваться "Епархиальные 

Ведомости" и в Симбирской Духовной Семинарии образовалась особая кафедра для 

изучения раскола. Одно из значительных дел преосвященного Феоктиста - устройство 

женского епархиальною училища. 

28 сентября 1882 года преосвященный Феоктист был переведен на Рязанскую 

архипастырскую кафедру. Преосвященный Феоктист был почетным членом Киевской и 

Московской Духовных Академий, состоял также во многих благотворительных 

братствах и обществах. Кроме орденов Святых - Анны I степени и Владимира II степени, 

он имел и знаки ордена Александра Невского, пожалованные ему в 1894 году. В 1885 году 

он был возведен в сан архиепископа. 30 ноября 1894 года тяжелобольного 

высокопреосвященного Феоктиста посетил о. Иоанн Кронштадтский, исповедал, 

соборовал и причастил архипастыря Святых Христовых Таин. Скончался 

высокопреосвященный Феоктист 2 декабря 1804 года, на 70-м году жизни. 



ЕПИСКОП ВАРСОНОФИЙ (ОХОТИН) 

В 1882 году епископом Симбирским и Сызранским был назначен викарий 

Новгородской епархии Варсонофий. Преосвященный Варсонофий (в миру Иаков Охотин) 

родился 17 марта 1830 года в Тамбовской губернии, в семье диакона. По окончании курса 

Тамбовской семинарии с 1850 по 1854 годы он обучался в Казанской Духовной Академии, 

где в 1953 году был пострижен в монашество и рукоположен во иеродиакона, а затем - во 

иеромонаха. По окончании курса Академии со степенью магистра 

богословия был некоторое время преподавателем и помощником 

инспектора Казанской Духовной Семинарии. В 1961 году о.Варсонофий 

назначается настоятелем Кизического третьеклассного монастыря 

(одновременно - ректором Казанской Духовной семинарии), а через три 

года - настоятелем Казанского Иоанно-Предтеченского заштатного. По 

определению Священного Синода вызывался на год в Санкт-Петербург, 

на чреду священнослужения и проповедания слова Божия. В 1876 году владыка 

Варсонофий возглавил Екатеринбургскую архиерейскую кафедру, спустя год перемещен 

на Старорусскую кафедру, а в 1882 году преосвященный Варсонофий был назначен 

правящим архиереем в Симбирск. В скором времени Владыку избрали вице-президентом 

Симбирского попечительного о тюрьмах комитета, он стал почетным членом 

Православного Палестинского общества, почетным членом Казанской Духовной 

Академии и председателем Симбирского епархиального комитета православного 

миссионерского общества. За свои труды на ниве Божией преосвященный Варсонофий 

получил множество наград: в его наградном списке ордена Св.Анны I и II степеней,  

ордена Св.Владимира II, III и IV степеней и орден Св.Александра Невского. 

В течение тринадцатилетнего управления Симбирской епархией преосвященный 

Варсонофий существенно поднял материальный уровень местных духовных учебных 

заведений. Для повышения образовательного и нравственного уровня в народе им 

расширена деятельность Братства Трех Святителей, которое из благотворительного для 

бедных учеников Семинарии было преобразовано в духовно-просветительское для всей 

епархии.  

Преосвященный Варсонофий пользовался общей любовью паствы: его любили 

нищие и богатые, духовные и светские. Его кончина 13 августа 1895 года стала всеобщим 

горем. Печальный обряд положения во гроб и перенесение его из архиерейского дома в 

Крестовую церковь и из нее в собор, как и само погребение, совершал преосвященный 

Гурий, епископ Самарский, для которого почивший был духовным отцом и благодетелем. 

Епископ Варсонофий завещал похоронить себя рядом с могилой преосвященного Евгения, 

под теплым собором, в особой усыпальнице. Сюда для установления на гробнице 

преосвященного Варсонофия в молитвенное воспоминание о нем вместе с гробом 

принесены были драгоценные иконы, украшенные венками. 

 

ЕПИСКОП НИКАНДР (МОЛЧАНОВ) 

Преосвященный Никандр (в миру Николай Дмитриевич Молчанов) закончил в 

1878 году Московскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия и шесть 

лет преподавал в Тамбовской Духовной Семинарии, где после защиты диссертации 

«Подлинность 4-го Евангелия и отношение его к трем первым Евангелиям» он был 

удостоен степени магистра богословия. В 1885 году Молчанов был 

пострижен в монашество и назначен ректором данной семинарии с 

возведением в сан архимандрита. В первой половине 1890-х годов он 

возглавляет Нарвскую архиерейскую кафедру и одновременно является 

ректором Санкт-Петербургской Духовной Академии. И уже с августа 

1895 года преосвященного Никандра назначают епископом Симбирским и 

Сызранским. 

За время управления Симбирской епархией владыка Никандр 



осуществлял плодотворную. Святительскую деятельность, результаты которой отразились 

во всех отраслях епархиальной жизни. Из личных средств Владыка выделял существенное 

пособие, щедро жертвовал на упрочение церковно-школьного дела: при преосвященном 

Никандре было открыто более 150 церковных школ. Владыка укрепил позиции 

миссионерского дела: его ходатайством при епархии была устроена миссионерская школа 

и утверждена должность епархиального миссионера. По инициативе преосвященного 

Никандра при Епархиальных Ведомостях был издан и бесплатно разослан по причтам 

обстоятельный сборник под названием «Статистическое описание церквей епархии», с 

географической картой. Все просветительные и благотворительные епархиальные 

учреждения: Братство Трех Святителей, Миссионерский комитет, а также открытые по 

инициативе преосвященного Никандра Отдел Императорского Православного 

Палестинского Общества и Кирилло-Мефодиевское Братство при Симбирском мужском 

Духовном училище – имели в лице владыки Никандра щедрого жертвователя и 

энергичного вдохновителя к живой и полезной деятельности. 

Когда в 1903 году в Симбирской епархии отмечали 25-летие церковно-

общественного служения преосвященного Никандра, Владыка получил множество писем, 

адресов и телеграмм, в которых признательная паства выразила ему свои чувства 

высокого почитания и сыновней преданности. 

27 апреля 1904 года Указом Святейшего Правительствующего Синода 

преосвященный Никандр был назначен архиепископом Литовским и Виленским, 

Виленского Свято-Духова первоклассного монастыря священноархимандритом.  

 

ЕПИСКОП ГУРИЙ (БУРТАСОВСКИЙ) 

Преосвященный Гурий (в миру Сергий Буртасовский) родился в 1845 году в Казани. 

Закончил Казанскую Духовную Семинарию, а затем - со степенью кандидата богословия - 

Казанскую Духовную Академию. Гурий принял монашество еще во 

время обучения в Академии, а по окончании ее в 1872 году, в сане 

иеромонаха, был назначен преподавателем богословия в Иркутскую 

Духовную Семинарию. После пяти лет преподавательской деятельности 

иеромонах Гурий получил новое назначение - должность смотрителя 

Иркутского Духовного училища. В 1879 он был возведен в сан 

архимандрита. В послужном списке Гурия еще несколько должностей: 

глава Духовной миссии, настоятель Ниловой пустыни (с возведением в 

сан архимандрита второклассного монастыря), ректор Благовещенской 

Духовной Семинарии, почетный член Казанской Духовной Академии. В 40 лет состоялась 

хиротония архимандрита Гурия, и он был назначен епископом Камчатским, Курильским и 

Благовещенским. В 1892 году Преосвященный Гурий был вызван в Петербург для работы 

в Святейшем Синоде. В том же году он был назначен епископом Самарским, а с 1904 года 

возглавил Симбирскую кафедру.  

Преосвященный Гурий за свои труды на ниве Божией был отмечен многими наградами, 

среди которых ордена Святой Анны I и II степени, ордена Святого Владимира II и III 

степени, золотой наперстный крест от Святейшего Синода. Пастырская деятельность 

Преосвященного Гурия была отмечена лично Николаем II. Его Императорское 

Высочество пожаловал Владыке панагию с драгоценными украшениями.  

Преосвященный Гурий скончался 5 января 1907 года, после продолжительной болезни, 

и похоронен был в зимнем (теплом) кафедральном соборе Симбирска, в склепе 

Знаменского придела.  

 

АРХИЕПИСКОП ИАКОВ (ПЯТНИЦКИЙ) 

26 января 1907 года архиепископом Симбирским и Сызранским назначен 

Высокопреосвященнейший Иаков. 



Высокопреосвященнейший Иаков (в миру Иван Пятницкий) родился в Калужской 

губернии. В 1870 году он окончил курс Московской Духовной Академии и в том же году 

был определен помощником секретаря совета Академии. В 1872 году он получает 

назначение на должность смотрителя Мещевского Духовного училища, а в 1874 - на 

должность преподавателя Вифанской Духовной Семинарии. В 1878 году он удостаивается 

ученой степени магистра богословия. В 1886 году принимает монашество, возводится в 

сан архимандрита и получает назначение на должность ректора Вифанской Духовной 

Семинарии. 23 марта 1891 года архимандрит Иаков назначается епископом Балахнинским, 

в 1892 - епископом Уманским, в 1803 - епископом Чигиринским и в 1898 году - епископом 

Кишиневским. 12 августа 1904 года епископ Иаков возводится в сан архиепископа и 

получает в управление Ярославскую епархию. 26 января 1907 года архиепископ Иаков из 

Ярославля переводится в Симбирск. 

За время своего служения Владыка Иаков, кроме архиепископского сана, был 

награжден орденами Святой Анны I степени (в 1896 году), Святого Владимира II степени 

(в 1901 году) и Святого Александра Невского (в 1907 году). 

В Симбирской епархии архиепископ Иаков с самого начала своего четырехлетнего 

управления привлек к себе живую симпатию всех слоев симбирского общества. Его 

светлый и проницательный ум, широкая просвещенность были видны во всех делах по 

управлению епархией. Владыка Иаков считался одним из лучших современных ему 

русских канонистов, облеченных святительским саном, а также прекрасным правоведом. 

Летом 1910 года на Казанском Миссионерском съезде он был избран председателем 

административной секции. В 1911 году Высокопреосвященнейший Иаков был назначен 

архиепископом Казанским и Свияжским. 

 

ЕПИСКОП ВЕНИАМИН (МУРАТОВСКИЙ)  

В январе 1911 года епископом Симбирским и Сызранским был назначен епископ 

Калужский и Боровский Вениамин. 

Преосвященный Вениамин (в миру Василий Антонович Муратовский) родился 18 апреля 

1855 года в Казанской епархии. В 1877 году окончил Казанскую Духовную Семинарию и 

был назначен надзирателем в Казанское Духовное училище. В том же году рукоположен в 

сан иерея и определен священником Казанской Духосошественской церкви. В 1892 году 

поступил в Казанскую Духовную Академию, а в 1896 году, по окончании Академии со 

степенью кандидата богословия, пострижен в монашество, возведен в сан архимандрита и 

назначен настоятелем Череменецкого монастыря Санкт-Петербургской епархии. В 1897 

году, 26 октября, хиротонисан во епископа Ямбургского, викария Санкт-Петербургской 

епархии. В 1898 году назначен епископом Гдовским, с этого же года - пожизненный член 

Казанской Духовной Академии. С 10 июля 1901 года и до назначения на Симбирскую 

архиерейскую кафедру - епископ Калужский и Боровский. 

Епископ Вениамин возглавил епархию, обстановка в которой была сложная. Он 

принял паству, где, кроме православных, было около 500 человек язычников, до 175 тысяч 

татар, около 7,5 тысячи отпавших от христианства крещеных татар и чувашей, до 28,5 

тысячи раскольников-беспоповцев и 5,5 тысячи поповцев, сектантов: молокан-

воскресников около 600 человек, штундобаптистов до 50 человек, молокан-субботников 

до 170 человек и точно не установленное число последователей пашковцев, толстовцев и 

хлыстов. Особую сложность в управлении епархией создавало то, что она занимала 

весьма обширную территорию. В 1912 году по просьбе Преосвященного Вениамина 

Святейшим Синодом в Симбирской епархии учреждена кафедра викарного епископа. 

Викарным епископом был назначен настоятель Алатырского Свято-Троицкого монастыря 

- архимандрит Назарий (в миру Николай Иванович Андреев). Он родился в 1865 году, в 

семье священника с. Кочкурово Ардатовского уезда. В 1887 году после окончания 

Симбирской Духовной Семинарии рукоположен во иерея. В 1907 году поступил в 

Казанскую Духовную Академию, в 1910 - пострижен в монашество с именем Назария. В 



1911 - назначен настоятелем Алатырского Свято-Троицкого монастыря с возведением в 

сан архимандрита. Хиротония во епископа Алатырского состоялась 1 июля 1912 года в 

Казанском соборе Петербурга. Во главе епископов, совершавших хиротонию, был 

Высокопреосвященный Сергий, архиепископ Финляндский, впоследствии Святейший 

Патриарх. Кроме прочих обязанностей, в ведении епископа Назария был весь местный 

институт псаломщиков. В 1914 году при Алатырском монастыре им была открыта школа 

псаломщиков. Несомненно, что в лице епископа Назария Преосвященный Вениамин 

нашел достойного помощника. 

Во время войны 1914-1918 годов епископ Вениамин руководил Симбирским 

епархиальным комитетом, который вел интенсивную деятельность, оказывая помощь 

больным и раненым воинам и их осиротевшим семьям. В феврале 1915 года архипастырь 

обратился к причтам православных церквей Симбирской епархии с призывом, в котором 

были такие слова: «Вполне сознаю, что духовенство принесло уже немалую долю труда 

своего и материальных жертв на святое дело помощи воинам нашим. Но что делать, если 

защита Родины новых и новых жертв для себя просит». 

Преосвященный Вениамин за свое семилетнее управление Симбирской кафедрой 

многое сделал для сохранения и утверждения православной веры, Одна из значительных 

его заслуг в том, что он продолжил дело, начатое архиепископом Феодотием, который 

оказывал свое высокое покровительство изучению памятников церковной старины 

Симбирской епархии. При живом участии и поощрении Высокопреосвященного Феодотия 

собиранием материалов по истории монастырей, церквей и других сторон жизни епархии 

занимался профессор Симбирской Духовной Семинарии Капитон Иванович Невоструев, 

работавший по местному и всероссийскому церковно-археологическому делу. По 

распоряжению епископа Феодогия в 1856 году для «хранения нужных справок  и 

рукописных и старопечатных богослужебных книг до 1725 года, Указов и других бумаг, 

вышедших до 1800 года» при кафедральном соборе было учреждено «книгохранилище», 

следы которого теряются после пожара 1864 года. Продолжая дело епископа Феодотия, 

второго после открытия Симбирской архиерейской кафедры архипастыря, 

Преосвященный Вениамин создает в 1914 году Симбирское епархиальное церковное 

археологическое общество, цель которого - «изучение церковно-религиозной жизни 

Симбирского края в прошлом и настоящем, сохранение и изучение памятников церковной 

старины Симбирской епархии и обозрение церковно-археологичсского древлехранилища 

из письменных и вещественных памятников церковной старины». Церковно-

археологическое общество во главе с его почетным председателем - епископом 

Вениамином, восстанавливая местную краевую церковную историю, особое внимание 

уделяло древлехранилищу и изданиям общества - сборникам «Симбирская церковная 

старина», которые издавались до 1917 года. 

В мае 1915 года Преосвященный Вениамин возведен в сан архиепископа. В 1917-

1918 годах он был участником Поместного Собора в Москве. Симбирской епархией 

архиепископ Вениамин управлял до конца 1918 года. 

Викарный епископ Назарий в начале октября 1917 года совершил свою последнюю 

Литургию в Германовском храме. Всероссийский Церковный Собор назначил его 

управляющим в Енисейскую епархию. В 1918 году викарием Симбирской епархии стал 

новый Алатырский епископ Варсонофий. 

Церковная смута, начавшаяся после февральской революции, нарушила 

существовавшее до этого последовательное развитие Симбирской архиерейской кафедры. 

Среди духовенства появились «прогрессивные» деятели, которые открыто заявили о том, 

что Временное правительство «освобождает церковь от консерватизма и бюрократизма», 

приближая к идеалу - «церкви творчества», к «поре религиозного совершеннолетия» и т.д. 

Верующим обещали демократию не только на земле, но и на небе - «демократизацию 

неба»... Последний архиерей Симбирской епархии дореволюционного периода, 

архиепископ Вениамин, в 1922 году уклонился в обновленческий раскол, в 1923-м стал 



митрополитом обновленческой ориентации, а в 1928-м назначен Председателем 

обновленческого Священного Синода. В 1930 году он скончался без покаяния. 

 

ВРЕМЯ СМУТЫ 

С января 1919 года по сентябрь 1920 года Симбирской архиерейской кафедрой 

временно управлял архиепископ ТИХОН (бывший архиепископ Курский). В ноябре 1920 

года кафедру возглавил архиепископ АЛЕКСАНДР, ставший через некоторое время 

организатором "Симбирской независимой православной церкви" - движения, которое 

существовало недолго, но внесло в местную церковную жизнь большую смуту и раздор. В 

начале 1924 года архиепископ Александр был отправлен на покой. 

В июле 1924 года вышел первый номер "Ульяновского церковно-общественного листка", 

изданного обновленцами, который извещал епархию о том, что временно управляющий 

Ульяновской епархией епископ ИОАНН (Никольский) постановлением Священного 

Синода утвержден правящим епископом и возведен в сан архиепископа, что сразу же 

после этого назначения в Ульяновск прибыл один из лидеров обновленцев, сторонник 

"синодальной ориентации", "профессор-митрополит" Александр Введенский, назвавший в 

своих "диспутах-лекциях" Святейшего Патриарха Тихона "завзятым 

контрреволюционным деятелем". В этом же "Листке" сообщалось о назначении 

Патриархом Тихоном в город Сызрань епископа СЕРАФИМА с правом управления 

Ульяновской епархией и о том, что "появился и другой епископ, Виссарион, от Тихона, 

тоже с правом управления Ульяновской епархией". 

Преосвященный ВИССАРИОН (в миру Василий Зорин), сын священника 

Нижегородской епархии, окончив Нижегородскую Духовную Семинарию, в 1898 году 

поступил на правах волонтера в Казанскую Духовную Академию, которую окончил в 

1902 году со степенью кандидата богословия и с правом преподавания в Семинарии. В 

1899 году пострижен в монашество и рукоположен во иеродиакона. На последнем курсе 

Академии посвящен в сан иеромонаха. Преподавал в Калужской и Волынской Духовных 

Семинариях. В 1909 году назначен ректором Самарской Духовной Семинарии. В сентябре 

1923 года хиротонисан во епископа Симбирского (Ульяновского). Преосвященный 

Виссарион был одним из тех немногочисленных иерархов, у которых в конце 1925 года, 

во время удаления митрополита Петра, созрела мысль захватить церковное управление в 

свои руки. Вместе с другими, вошедшими в состав григорианского второго 

всероссийского церковного собора (ВВЦС), 26 января 1926 года был запрещен 

митрополитом Сергием в священнослужении и не подчинился запрещению. В июне 1926 

года он принес покаяние перед митрополитом Сергием. 

 

В УЛЬЯНОВСКЕ БЫЛО ДВЕ ЕПАРХИИ 

В 1926 году в Ульяновске было два епархиальных управления и два кафедральных 

собора. Обновленческий архиепископ Иоанн служил в Вознесенском соборе, где, кроме 

служб, устраивались лекции и "духовные концерты"; епископ Тихоновской Церкви 

Виссарион служил в Свято-Троицком кафедральном соборе. В архиве Ульяновского 

епархиального совета "староцерковной ориентации" сохранился документ, который дает 

возможность представить то смутное время: "НКВД. Губернский административный 

отдел Ульяновского губисполкома. 21 мая 1926 года. В Ульяновский временный 

епархиальный совет. Настоящим сообщается, что ГАО не может аннулировать данное им 

ранее разрешение епархиальному управлению синодальной ориентации на принос и 

встречу Жадовской иконы Казанской Божией Матери и таковое разрешение остается в 

силе, а потому и не может выдать такое же разрешение Вам на одно и то же время. Кроме 

того, Губадмотделу официально известно, что епископы Иоанн и Виссарион участвовать в 

общем крестном ходе не будут, а каждый из них встретит названную икону у своего 

собора, духовенство же с крестным ходом от всех церквей г. Ульяновска, собравшись 



согласно церемониалу у Богоявленской церкви, пойдет обычным порядком - общим 

крестным ходом за р. Свиягу для встречи иконы". 

В ноябре 1926 года решением Ульяновского Губадмотдела Ульяновский 

епархиальный совет староцерковного течения был ликвидирован. Обосновано это было 

тем, что, согласно разъяснению 5 отдела НКЮ РСФСР от 28 июля 1924 года, 

епархиальные советы должны избираться от всей епархии, а данный совет был избран 

лишь представителями города Ульяновска, но распространил свою деятельность на всю 

епархию. В конце 1926 года епископ Виссарион опять перешел в григорианство и вскоре 

стал одним из виднейших деятелей раскола. 23 марта 1927 года на съезде в городе 

Карсуне Ульяновской епархии он убедил большинство участников съезда в каноничности 

ВВЦС. Используя то, что в 1923 году он был благословлен в Ульяновск 

Патриархом Тихоном, несмотря на сопротивление со стороны православных участников 

съезда, епископ Виссарион добился, чтобы его избрали архиепископом Ульяновским. 

Позднее епископ Виссарион стал председателем ВВЦС. Приняв этот пост, он всячески 

старался укрепить свое положение и поддержать падающий авторитет ВВЦС. Жил он в 

Донском монастыре, в покоях Патриарха Тихона. Добился своего возведения в сан 

митрополита Воронежского. В 1933 году митрополит Виссарион был удален от дел ВВЦС 

и управления епархией. Дальнейшая судьба его неизвестна. 

 

ЕПИСКОП ИОАКИМ (БЛАГОВИДОВ) 

15 сентября 1927 года викарий Ульяновской епархии Преосвященный Иоаким 

назначен архиепископом Ульяновской епархии патриаршей ориентации, а епископом 

Алатырским, викарием Ульяновской епархии по Ардатовскому уезду назначен 

Преосвященный Митрофан. 

Преосвященный Иоаким (в миру Яков Алексеевич Благовидов) до принятия в 1921 

году сана епископа окончил Московскую Духовную Академию со степенью кандидата 

богословия, около тридцати лет был законоучителем Симбирской классической гимназии 

и настоятелем Свято-Германовского храма. Ульяновской епархией он управлял до своей 

кончины 4 декабря 1929 года. Похоронен Преосвященный Иоаким в Ульяновске на 

городском кладбище. 

 

ЕПИСКОП МИТРОФАН (ГРИНЕВ) 

В 1930 году Ульяновскую архиерейскую кафедру возглавил архиепископ 

патриаршей ориентации Митрофан. В это время кафедральным собором Патриаршей 

Церкви в Ульяновске была Германовская церковь, так как Свято-Троицкий кафедральный 

собор находился во владении сторонников григорианского раскола под управлением 

архиепископа Иоанникия (Соколовского), Спасо-Вознесенский храм был кафедральным 

собором обновленцев, возглавляемых архиепископом Иоанном (Никольским). 

Староцерковной ориентации в городе принадлежало шесть церквей, ВВЦС - пять, 

обновленцам - три. 

Высокопреосвященный Митрофан (в миру Василий Гринев) родился 17 января 

1873 года в Воронеже в семье личного дворянина. Окончил гимназию, археологический 

институт, богословскую школу, Николаевскую военную Академию. До 1912 года - 

преподаватель кадетского корпуса в Москве, подполковник царской армии. 

После пострижения в монашество в 1919 году рукоположен во иеродиакона, а в 

1920-м - во иеромонаха. До возведения в сан епископа Аксайского в 1921 году - 

архимандрит и настоятель Задонского монастыря. В 1923 году за "контрреволюционную 

деятельность" осужден на три года лишения свободы. Срок отбыл на Соловках. С 

сентября 1927 года - архиепископ Алатырский, викарий Ульяновской епархии и временно 

управляющий Чувашской епархией. 



Во время управления Ульяновской епархией, в 1932 году, высокопреосвященный 

Митрофан был опять репрессирован за "контрреволюционную деятельность" и осужден 

на три года высылки на Север. 

В августе 1935 года архиепископ Митрофан вернулся в Ульяновск, В ноябре этого же года 

он был назначен архиепископом Арзамасским (самостоятельным). 

В декабре 1937 года, когда высокопреосвященный Митрофан уже находился на 

покое, он был арестован Ульяновским ГО НКВД и обвинен в "организации и руководстве 

церковно-монархической фашистско-повстанческой контрреволюционной организации". 

17 февраля 1938 года он был расстрелян в Ульяновске. 

В жизни архиепископ Митрофан был аскет, постник и усердный молитвенник. В 

церкви бывал ежедневно. Очень любил читать акафисты. Всех он старался согреть 

отеческой лаской и любовью. Народ его любил и уважал. Болезни телесные, которые в 

последние годы жизни его особенно посещали, он переносил безропотно, с полной 

преданностью воле Божией.   

 

ЕПИСКОП СТЕФАН (ЗНАМИРОВСКИЙ) 

16 июля 1933 года Ульяновской архиерейской кафедрой управлял епископ Стефан. 

Преосвященный Стефан (в миру Николай Иванович Знамировский) родился в 1879 

году. В 1904 году окончил Казанскую Духовную Академию со степенью кандидата 

богословия и назначен преподавателем Пермской Духовной Семинарии; в 1908-1916 гг. - 

инспектор той же Семинарии, Годы рукоположения во иерея и пострижения в монашество 

неизвестны.  

30 августа 1924 года хиротонисан во епископа Шадринского, викария 

Свердловской епархии. С 1926-го по 1927 год временно управлял Свердловской епархией. 

В 1927 году назначен епископом Калужским, но от управления отказался, т.к. отделился 

от митрополита Сергия. 

С 27 июня 1928 года находился на покое (с запрещением в священнослужении). В 

1929 году - епископ Вятский. С июня по октябрь 1933 года - епископ Ульяновский, затем - 

епископ, а в 1934 году - архиепископ Вологодский, С октября 1936 года епархией не 

управлял, и дальнейшая судьба его неизвестна. 

 

ЕПИСКОП АРТЕМОН (БУГУРУСЛАНСКИЙ) 

В 1934 году для управления Ульяновской епархией временно командирован 

епископ Бугурусланский, викарий Самарской епархии Артемон. 

Преосвященный Артемон (в миру Василий Иванович Евстратов) родился 14 

февраля 1889 года. В 1910 году окончил Псковскую Духовную Семинарию; в 1911 году 

возведен в сан иерея; в 1918 (или 1919) году окончил Московскую Духовную Академию 

со степенью кандидата богословия; 23 марта 1932 года пострижен в монашество, а 28 

марта того же года хиротонисан во епископа Петропавловского Омской епархии. 11 июля 

1933 года преосвященный Артемон назначен епископом Бугурусланским, викарием 

Самарской епархии. 

В 1934 году временно управляющий Ульяновской епархией епископ Артемон 

переведен епископом Мелекесским Уфимской епархии, а 30 сентября 1935 года назначен 

епископом Елецким, викарием Орловской епархии; в октябре – епископом Орловским; в 

декабре - епископом Курским и Обоянским. С 1937 года епархиями не управлял. 

Дальнейшая судьба его неизвестна. 

 

В 1934-1935 годы в Ульяновске не было архиерейской кафедры, а г. Мелекесс, откуда 

осуществлялось руководство нашей епархией, относился к Уфимской кафедре. В 1935 

году с 30 сентября по 22 октября (всего 21 день) Ульяновской епархией управлял епископ 

Чебоксарский Аркадий. А 22 октября Ульяновская кафедра была восстановлена. 

Епископом Ульяновским был назначен епископ Сарапульский Владимир. 



ЕПИСКОП ВЛАДИМИР (ГОРЬКОВСКИЙ) 

Преосвященный Владимир (в миру Василий Петрович Горьковский) родился 2 

августа 1864 года. В 1889 году окончил Киевскую Духовную Академию и назначен 

преподавателем русского языка в Павловское Духовное училище Воронежской епархии; 9 

декабря 1890 года возведен в сан иерея; с 1893 года был законоучителем женской 

гимназии в Воронеже, 15 марта 1902 года возведен в сан протоиерея; с 19 сентября 1912 

года был смотрителем Павловского Духовного училища Воронежской епархии; с 1918 

года- настоятель Рождество-Богородицкой (Пятницкой) церкви в Воронеже, а с 1920 года 

- настоятель Владимирского собора г. Валуек Воронежской епархии. В 1926 году 

пострижен в монашество. 

5 сентября 1927 года хиротонисан в Москве в церкви Св муч Трифона во епископа 

Богучарского, викария Воронежской епархии. С 6 марта 1928 года - епископ Керченский, 

викарий Таврической епархии, с 1 марта 1929 года - епископ Акмолинский, викарий 

Петропавловской епархии; с 1929 года- епископ Вяземский, викарий Смоленской 

епархии; с 29 июля 1932 года - епископ Каменецкий, управлял Донской епархией; с 21 

марта 1933 года - епископ Ржевский, викарий Калининской епархии, с 11 августа 1933 

года - епископ Кунгурский, викарий Пермской епархии; с 17 января 1935 года - епископ 

Сарапульский, викарий Кировской епархии. 

Преосвященный Владимир управлял Ульяновской епархией почти два года. Все это 

время он находился в Мелекессе и служил в Никольской церкви. С 28 июля 1937 года 

Ульяновская архиерейская кафедра прекратила свое существование. Епископ Владимир 

был арестован в Мелекессе. Ему предъявили обвинение в том, что он является членом 

Куйбышевского руководящего объединенного центра церковно-сектантской 

контрреволюционной организации, что "в начале 1936 года в городе Мелекессе создал 

церковно-сектантскую к-р организацию, руководил этой организацией, через членов к-р 

организации собирал шпионские сведения для японской разведки... создал две 

конспиративные квартиры, где нелегально собирались церковники и обсуждали вопросы 

к-р работы". 

По одному делу с епископом Владимиром проходили еще двадцать 

священнослужителей и верующих мирян, арестованных за участие в "к-р организации", 30 

декабря 1937 года решением тройки при УНКВД по Куйбышевской области епископ 

Владимир и еще двенадцать священнослужителей и мирян приговорены к расстрелу 

(остальные - к десяти годам лишения свободы) 18 февраля 1938 года приговор приведен в 

исполнение в Ульяновске. 

Члены мифической "к-р повстанческой группы" Мелекесса обвинялись в связи с 

такой же мифической "церковно-монархической, фашистско-повстанческой к-р 

организацией для борьбы с Советской властью" в Ульяновске, руководство которой якобы 

осуществляли архиепископ обновленческой ориентации Иоанн (Никольский) и 

архиепископ на  покое Митрофан (Гринев). Только по одному делу привлечены 78 

человек духовенства и мирян 15 и 29 декабря 1937 года решением тройки при УНКВД по 

Куйбышевской области обновленческий архиепископ Иоанн, архиепископ Сергиевской 

ориентации Митрофан и еще 68 человек приговорены к расстрелу, а восемь человек - к 10 

годам лишения свободы каждый 17 февраля 1938 года в Ульяновске смертный приговор в 

отношении 70 представителей духовенства и верующих мирян приведен в исполнение. 

Общее количество незаконно репрессированных священнослужителей, 

церковнослужителей и верующих мирян в Ульяновской епархии в 20-30-х годах, которое 

удалось установить, - около 10000. Из них 198 человек расстреляны, остальные 

приговорены к разным срокам лишения свободы. 

 

9 ноября 1941 года на особом заседании исполкома Ульяновского городского 

Совета депутатов трудящихся решался вопрос о размещении церковных и сектантских 

центров, эвакуированных из Москвы в Ульяновск. Московской патриархии передали в 



арендное пользование помещение бывшего польского костела (ул. Водников, 17), Центру 

обновленческой церкви - помещение бывшей церкви в честь иконы Божией Матери " 

Неопалимая Купина", Всесоюзному совету евангелистов христиан - дом N 12 по ул. К. 

Маркса. Московскую Патриархию возглавлял Патриарший Местоблюститель Митрополит 

Сергий. Центр обновленческой церкви - "первоиерарх" "митрополит" Александр (А.И. 

Введенский). 

Так в ноябре 1941 года в Ульяновской епархии вновь была открыта архиерейская 

кафедра - благодаря тому, что именно в Ульяновск были эвакуированы разнообразные 

церковные и сектантские центры. Вновь открытую Ульяновскую архиерейскую кафедру 

возглавил архиепископ Иоанн (Соколов).    

 

ЕПИСКОП ИОАНН (СОКОЛОВ) 

Высокопреосвященный Иоанн родился 1 января 1877 года. В 1896 году он окончил 

Московскую Духовную Семинарию и был определен учителем в Угрешский монастырь. В 

1901 году был рукоположен во священника, и несколько лет преподавал Закон Божий в 

гимназиях. В 1912 году окончил институт археологии и защитил диссертацию на тему "Об 

особенностях богослужебных чинов Русской Церкви до XVII века по крюковым и нотным 

книгам". При Советской власти работал на пищевой фабрике и в комиссии по охране 

памятников старины. С 1922 года был благочинным одного из округов Москвы, а в 1928 

году был пострижен в монашество и хиротонисан во епископа Орехо-Зуевского, викария 

Московской епархии. С этого времени по 1937 год управлял кафедрами разных епархий. С 

23 мая 1937 года - епископ Архангельский, а с 21 января 1938 года - архиепископ.  

Ульяновской епархией архиепископ Иоанн руководил меньше года. Уже 1 августа 

1942 года он был назначен архиепископом Ярославским и Ростовским. 12 февраля 1943 

года возведен в сан митрополита и назначен митрополитом Киевским и Галицким, 

Экзархом Украины. 25 февраля 1949 года был награжден правом ношения двух панагий 

вне пределов Украинского Экзархата. 11 мая 1963 года награжден орденом святого князя 

Владимира I степени. 30 марта 1964 года митрополит Иоанн по болезни был уволен на 

покой. 

 

МИТРОПОЛИТ ВАРФОЛОМЕЙ (ГОРОДЦЕВ) 

О Владыке Варфоломее известно совсем немного. Мы не знаем ни года его 

рождения, ни предшествующих монашеству событий. Знаем только, что 

Высокопреосвященный Варфоломей (в миру Сергей Городцев) в 1942 году, как вдовый 

протоиерей, был пострижен в монашество и хиротонисан во епископа Ульяновского. В 

трудное время Великой Отечественной войны Владыка вызывал всеобщее уважение 

прозорливостью и строгостью духовой жизни. Преемник Высокопреосвященного 

Варфоломея, Преосвященный Димитрий (Градусов), называл его не иначе как "маститый 

старец". Епископ Варфоломей управлял Ульяновской епархией больше года - до 24 

августа 1943-го. А затем, в связи с переездом Московской Патриархии в столицу, был 

назначен на Омскую кафедру. 

В 1943 году Владыка был возведен в сан архиепископа и переведен на Можайскую 

архиерейскую кафедру, а в 1949 году, уже в сане митрополита, возглавлял 

Новосибирскую кафедру. Скончался Владыка в 1956 году. 

 

ЕПИСКОП ДИМИТРИЙ (ГРАДУСОВ) 

Высокопреосвященный Димитрий (в миру Владимир Валерианович Градусов) 

родился 14 июня 1881 года в Ярославле, в семье директора мужской гимназии. После 

окончании гимназии Владимир поступил в Демидовский юридический лицей, который 

окончил в 1909 году со степенью кандидата юридических наук. Начал работать в 

министерстве юстиции и принимал участие во Всероссийском Поместном Соборе 1917-

1918 годов.  



В декабре 1919 года Патриархом Московским и Всея Руси Тихоном был 

рукоположен в сан священника и назначен в Московский Успенский собор, а позже был  

командирован в Ярославль, где прослужил до конца 1942 года. В 1942 году, овдовев, был 

призван к епископскому служению Патриаршим Местоблюстителем митрополитом 

Сергием (Старогородским).  

9 января 1944 года был пострижен в монашество с именем Димитрий, а 24 января - 

возведен во епископа Можайского, викария Московской епархии. С 1 августа 1943 по 

июнь 1944 года Преосвященный Димитрий управлял Ульяновской епархией. Участвовал 

во Всецерковном Соборе 1943 года, избравшем митрополита Сергия (Старогородского) 

Патриархом и отлучившем от Церкви и лишившего сана тех священнослужителей, 

которые изменили своей Родине и перешли к фашистам. В 1944 году Преосвященный 

Димитрий был назначен епископом Рязанским и Шацким. В 1945 году возведен в сан 

архиепископа. С 13 января 1947 года - архиепископ Ярославский и Ростовский. В 1950 

году награжден правом ношения креста на клобуке.  

31 июля 1954 года, согласно собственному прошению, архиепископ Димитрий 

(Градусов) был уволен на покой. 4 апреля 1956 года принял схиму с именем Лазарь. 

Скончался 10 апреля 1956 года в Ярославле и там же погребен. 

 

ЕПИСКОП ИЛАРИЙ (ИЛЬИН) 

Преосвященный Иларий (в миру Петр Григорьевич Ильин) родился в 1868 году в 

Москве. В 1890 году, в возрасте 22-х лет, он окончил Московскую Духовную Семинарию 

и спустя два года был рукоположен в сан диакона. В 1901-1918 годы преподавал Закон 

Божий в Петровско-Сущевском городском начальном мужском училище г. Москвы. 

9 марта 1914 года отец Петр был рукоположен во священника и назначен в Московскую 

Космо-Дамиановскую церковь в Шубине. Здесь батюшка прослужил 15 лет - до 1929 года. 

А в 1929 году отец Петр был переведен в церковь Воскресения в Овражках, где служил до 

1938 года. За это время он получил награды: наперсный крест, палицу, крест с 

украшениями и митру.  

С 1939 по 1941 год батюшка был за штатом (то есть не служил в храме) по болезни. Во 

время Великой Отечественной войны отец Пѐтр священствовал в селе Карпово 

Воскресенского района Московской области.  

5 марта 1944 года, по принятии монашества, иеромонах Иларий был рукоположен во 

епископа Дмитровского, викария Московской епархии. В мае 1944-го Владыка Иларий 

был переведен на Ульяновскую кафедру. Он управлял нашей епархией чуть больше 

полутора лет - до декабря 1945 года и одновременно возглавлял Казанскую архиерейскую 

кафедру.  

В 1945 году Владыка Иларий был назначен епископом Чебоксарским и Чувашским. 22 

февраля 1950 года, постановлением Патриарха Алексия I, он был награжден саном 

архиепископа. Скончался Высокопреосвященнейший Иларий 14 апреля 1951 года. 

Погребен в Введенском кафедральном соборе с левой стороны, у стены. 

 

ЕПИСКОП СОФРОНИЙ (ИВАНЦОВ) 

В начале 1946 года епископом Ульяновской епархии назначен преосвященный 

Софроний. 

Епископ Софроний (в миру Сергей Николаевич Иванцов) родился 21 июня 1880 

года. В 1906 году окончил юридический факультет Московского университета со 

степенью кандидата правоведения, кроме того, в 1914 году окончил филологический 

факультет того же университета; в 1915 году окончил Психологический 

экспериментальный институт; в том же году мобилизован в действующую армию как 

прапорщик запаса, служил в царской армии в чине поручика; в 1920-м становится 

ректором Красноармейского университета в Минске; в 1922 году пострижен в монашество 

с именем Софроний и рукоположен во иеромонаха; вскоре после этого уклонился в 



обновленческий раскол и в конце 1922 года поставлен в Москве обновленческими 

женатыми архиереями нового постановления во епископа Могилевского; с этого времени 

обновленческий Синод запретил ему носить монашеское имя Софроний, а приказал 

именоваться Сергием, то есть назвать себя мирским именем; с 1933 года -архиепископ 

Ирбитский, а с 1934-го - митрополит Коломенский и Звенигородский; в 1935 году был 

осужден по статье 58-10 УК на три года, освобожден в 1938 году. 

В феврале 1946 года принят в общение с Московской Патриархией в сане 

иеромонаха и 7 февраля рукоположен во епископа Ульяновского. Хиротонию совершали: 

Святейший Патриарх Алексий, архиепископ Тульский Виталий и епископ Одесский 

Сергий. 4 августа 1947 года преосвященный Софроний назначен епископом 

Красноярским, викарием Новосибирской епархии. 24 декабря 1947 года скоропостижно 

скончался в Красноярске, там же и был погребен. 

 

ЕПИСКОП СЕРАФИМ (ШАРАПОВ) 

30 октября 1947 года епископом Ульяновским и Мелекесским был назначен 

Преосвященный Серафим. 

Епископ Серафим (в миру Алексей Сергеевич Шарапов) родился 12 февраля 1878 года в 

Елецком уезде Орловской области в семье псаломщика. Закончил Ливенское Духовное 

училище и Орловскую Духовную Семинарию, а в 1904 году - Московскую Духовную 

Академию со степенью кандидата богословия. В 1912 году Алексей Шарапов защитил и 

магистерскую диссертацию на тему «Вторая книга Ездры: Историко-критическое 

введение в книгу» и был утвержден в степени магистра богословия. После окончания 

Академии он занимался преподавательской деятельностью: с 1912 по 1918 годы был 

директором Вологодского учительского института, с 1918 по 1943 годы - заведующим 

учебной частью Елецкого педагогического техникума. В 1943 году овдовел и с 1943 по 

1946 год служил и сане священника в Полтавской и Харьковской епархиях. 6 апреля 1946 

года отец Алексий был пострижен в монашество, а 7 апреля был возведен в сан 

архимандрита.  

Через неделю, 14 апреля, архимандрит Серафим Патриархом Московским и всея Руси 

Алексием, епископом Измайловским и Белградским Максимом и епископом Можайским 

Макарием был посвящен во епископа Ростовского и Таганрогского.  

С 30 октября 1947-го по ноябрь 1952-го Преосвященный Серафим был епископом 

Ульяновским и Мелекесским, а затем Владыка Серафим был назначен епископом 

Полтавским и Кременчугским. Спустя 6 лет епископ Серафим ввиду болезни был уволен 

на покой в Почаевскую Лавру. 

Владыка Серафим скончался  22 августа 1959 года. Погребен в Загорске (ныне - город 

Сергиев Посад).  

 

ЕПИСКОП ПАИСИЙ (ОБРАЗЦОВ) 

Всего два с половиной месяца пребывал на Ульяновской архиерейской кафедре 

двадцать девятый симбирский архипастырь - епископ Паисий (Образцов).  

Биографических сведений о нем крайне мало: епископ жил в сложное для 

Православной Церкви время гонений на истинную веру и ее служителей. Скупые 

архивные данные не позволяют нам увидеть духовный портрет архиерея. Но какие-то 

жизненные вехи все-таки можно проследить.   

Преподобный Паисий (Образцов) родился в 1888 году. После окончания 

Тамбовской Духовной Семинарии он в 1911 году, в возрасте 23-х лет, был рукоположен 

во священника и в течение 33-х лет служил на разных приходах.  

26 августа 1944 года в Москве был посвящен во епископа Брестского, в том же 

году был назначен епископом Саратовским и Сталинградским, а затем - Саратовским и 

Вольским. 13 января 1947 года Владыка Паисий переведен на Черниговскую 



архиерейскую кафедру, а 19 июня того же года стал епископом Ивановским и 

Кинешемским.  

Спустя год, 3 июня 1948-го, Владыка Паисий был назначен епископом Брестским и 

Кобринским, 18 ноября 1948 года - епископом Гродненским и Брестским, а с 28 февраля 

1949 года - епископом Гродненским и Лидским.  

13 декабря 1949 года Владыка Паисий был уволен на покой согласно своему 

прошению. Но уже менее чем через год он был вновь призван к епископскому служению 

и 31 октября 1950 года назначен был епископом Пинским и Лунинецким (Полесским). 

Через два года, 15 ноября 1952-го, Владыка Паисий был назначен на Ульяновскую 

архиерейскую кафедру и в течение двух с половиной месяцев был епископом 

Ульяновским и Мелекесским. 

28 января 1953 года был уволен на покой тоже по собственному прошению.  

Скончался епископ Паисий в Воронеже в том же 1953 году. 

 

АРХИЕПИСКОП  ИОАНН  (БРАТОЛЮБОВ) 

На городском кладбище Ульяновска, недалеко от кладбищенской церкви 

Воскресения Христова есть замечательная могила. Внутри белой металлической ограды 

стоит внушительных размеров лакированный крест, на котором прибита железная 

табличка с эпитафией и надписью: «Архиепископ Иоанн». 

Могила эта замечательна тем, что после церковной службы сюда часто заходят 

люди, молятся, поют ―Со святыми упокой…‖ Хотя архипастырь умер еще в 1968 г., 

народу на могиле становится год от году все больше. Из уст в уста передают люди память 

о необычном архиепископе, вся жизнь которого без остатка  была посвящена Богу и 

Церкви. 

Архиепископ Иоанн (в миру Сергей Васильевич Братолюбов) служил в Ульяновске с 1953 

по 1959 г. - вплоть до закрытия в то тяжелое для Церкви время архиерейской кафедры в 

Ульяновске. 

Родился высокопреосвященный Иоанн 16 июня 1882 г. в Казани в семье протоиерея. 

Последовательно учился в Казанском духовном училище, затем Семинарии и Академии. 

Окончил Казанскую Духовную Академию в 1906 г. со степенью кандидата богословия. 

Замечательно, что и начал и окончил он свою священническую деятельность в 

Симбирске. В 1906 г. он определяется в Симбирскую Духовную Семинарию в качестве 

помощника инспектора. 

Неизвестно, в какое именно время созревает у него решение стать монахом, - 

очевидно, давно, т.к. с детства, по утверждению знающих людей, 

будущий архипастырь юродствовал. В 1907 г. архиепископ 

Симбирский и Сызранский Иаков постриг о. Иоанна в монашество, и 

он был посвящен в иеромонаха. В этот же год церковное начальство 

переводит о. Иоанна на должность помощника смотрителя в Усть-

Сысольское Духовное училище. 

Очевидно, о. Иоанн проявляет большое старание в монастырском 

служении и обнаруживает высокую духовную устремленность, т.к. уже 

в 1912 г. он возводится в сан архимандрита и назначается в 

Могилевскую пастырскую школу заведующим. В 1914-1915 гг. 

архимандрит Иоанн служит в Олонецкой епархии сначала на 

должности смотрителя Каргопольского духовного училища, а затем  

протопресвитером военного и морского духовенства. Затем его 

переводят на должность помощника начальника Житомирского училища пастырства. 

С 1917 г. он  переходит на епархиальную службу. Сначала он исполняет обязанности 

настоятеля Тюменского Свято-Троицкого мужского монастыря, затем служит 

священником в Елисейской епархии, и снова настоятелем   монастыря – на этот раз 

Тобольского Знаменского. 



В 1923 г. сам Святейший Патриарх Тихон  посвящает архимандрита Иоанна во 

епископа Березовского, и владыка получает в управление Тобольскую епархию. Бог судил 

так, что вся жизнь владыки Иоанна прошла в скорбях и переездах с места на место. Уже в 

1924 г. он назначается епископом Воткинским, в 1926 г. – епископом Суздальским, 

викарием Владимирской епархии, затем в 1927 г. – епископом Шацким, викарием 

Тамбовской епархии,  в 1929 г. – епископом Уральским и Покровским, в 1930 г. – 

епископом Курганским.  

Все эти годы были очень трудными в жизни Русской Православной Церкви. Это было 

время  гонений на тех архиереев и священников, которые не перешли к ―обновленцам‖ и 

остались верны истинной Церкви. Гонения эти привели к тому, что осенью 1931 г. 

владыка Иоанн был арестован, а в 1932 г.  осужден по статье 58, п. 10-11, сроком на 5 лет. 

О всех его дальнейших испытаниях дает представление документ, найденный в 

Ульяновском областном государственном архиве: рапорт, написанный самим 

архиепископом Иоанном 28 января 1954 г. в Президиум Верховного Совета СССР (Р – 

3705, оп. 1, ед. хр. №  30, с. 53): ―Будучи Епископом Курганским я 23. 10. 1931 г. был 

арестован, находился в заключении в Свердловском ГПУ, осужден по статье 58, п. 10-11 

на 5 лет, отбывал наказание с июля 1932 г. в Ташкентском лагере, а с 4-го апреля 1933 г. 

по 30 октября 1936 г. был в Бек-Буди Узбекской ССР. С 12 декабря 1936 г. по 16 октября 

1937 г. по своей инвалидности проживал в г. Казани. 16 октября 1937 г. был арестован и 

постановлением Тройки НКВД ТАССР по ―Кра‖ 29 ноября 1937 г. приговорен на 10 лет и 

отбывал наказание в 7-м отделении Сев. Ураллаге НКВД до 9 февраля 1943 г., когда (в 

порядке директивы НКВД  НКЮ и Прокурора СССР от 23 октября 1942 г. за  №   467 (18-

71) 117 с.) освобожден досрочно.‖ 

Здесь, прервав цитирование рапорта владыки Иоанна, отметим, что его досрочное 

освобождение из лагерей НКВД стало частью общего изменения ситуации, сложившейся 

в СССР вокруг Православной Церкви в годы Великой Отечественной Войны. Дело в том, 

что почти с самого начала войны с Германией И. В. Сталин под давлением обстоятельств 

изменил политику советского правительства в отношении РПЦ. ―Полностью прекратилась 

антирелигиозная пропаганда, была свернута деятельность ―Союза воинствующих 

безбожников‖… В июле-августе 1941 г. еще нередки были аресты священнослужителей, 

но с осени они почти прекратились. Более того, из лагерей освободили десятки 

священнослужителей, в том числе к сентябрю 1943 г. шесть архиепископов и пять 

епископов‖ (История Русской Православной Церкви. Т. 1. 1917-1970.  СПб, 1997. С. 320). 

В числе освобожденных пяти епископов был и владыка Иоанн. Освобожден был владыка 

как инвалид. 

Если бы  обстоятельства не сложились столь счастливо для  владыки,   неизвестно  

как   бы и где закончилась  его жизнь: как и в жизни,    в лагерях он   был  верен   Богу    до 

мелочей, ничем не поступался   в своих принципах …  Особо доверенным людям , своим 

прихожанам, он признавался, вспоминая время, проведенное в сталинских лагерях, что 

никогда не шел на компромиссы с лагерным начальством, а потому  постоянно получал 

самый жесткий лагерный режим.  Только Бог уберег его от гибели в нечеловеческих 

условиях.  Сам он ощущал главной своей духовной задачей в этих условиях  -  сохранить 

верность Господу во что бы то ни стало:  ―Я в ссылке не поддавался. С какими словами 

ушел, с такими и вернулся‖. То есть владыка Иоанн в годину испытаний  сумел сохранить 

Слово Божие и верность Истине Христовой. 

  Продолжим цитирование его рапорта: ―По прошению своему Митрополитом 

Московским Сергием (Страгородским) и Его Священным Синодом в июне 1943 г. 

определен на кафедру Архиерейскую. Был Архиепископом Ижевским до 14 февраля 1945 

г.».  Власти стремились использовать авторитет церкви в процессе консолидации всех 

патриотических и антифашистских сил. В 1944-1945 гг. на Урале возобновили службу 88 

православных церквей. Священнослужители и верующие были наиболее активными 

патриотами, стремились помочь Родине. Архиепископ Ижевский Иоанн писал в 



послании: «Любовь и сердечное сострадание не знают границ для самопожертвования; 

всеми силами постараемся облегчить подвиг наших воинов усиленным трудом и 

жертвами от любящего сердца, повышением работы на полях, заводах, помощью семьям 

пострадавших от немецкого нашествия, семьям наших доблестных защитников; явим 

дружное сотрудничество фронту в подвиге защиты Родины». Именно в это время 

верующие собрали средства на строительство танковой колонны «Дмитрий Донской». 

Далее в своем рапорте владыка писал: «С 14 февраля 1945 г. по 18  ноября 1948 г. [был] 

Архиепископом Уфимским. Далее до 28 января 1953 г. проживал на покое в Жировицком 

монастыре Барановической области Беларусской ССР. В настоящее время состою 

Архиепископом Ульяновским». 

В Ульяновской епархии владыка служил с 4 июня 1953 г. по 21 мая 1959 г. 

Документы, хранящиеся в Ульяновском областном архиве, помогают восстановить хотя 

бы частично картину управления Ульяновской епархией. Судя по всему, архиепископ 

Иоанн сначала был назначен временно управляющим Ульяновской епархией. Первый, 

подписанный им в этом качестве документ, сохранившийся в архиве, относится к 19 

февраля 1953 г. 

Этим документом он назначает протоиерея Димитрия Ермишина благочинным 2-го 

округа, в который входили восемь церквей: церкви в городе Мелекессе, селах: Ивановке,  

Бирле,  Кокрята,  Теньковке, Мордовской Карагуже,  Лаве,  Кашинке. 

Всего же Ульяновская епархия была разделена владыкой Иоанном на 2 

благочиннических округа. 

По приезде в Ульяновск владыка устроился в церкви  на ул. Водников. Об этом 

эпизоде его жизни, а равно и о самом храме, судьба которого сложилась чрезвычайно 

необычно, следует сказать особо. 

Здание, в котором располагалась церковь на ул. Водников (д. 17), не строилось как 

храм. Оно было выстроено в 1887 г. Деревянное, на кирпичном фундаменте. Общая 

площадь его была ко времени закрытия церкви в июне 1959 г. всего  136 квадратных 

метра. Ничем особо примечательным это здание не отличалось, ибо строилось оно в свое 

время как клуб водников, а к 50-м годам использовалось как общежитие работников 

речного порта Ульяновска. Судьба здания резко изменилась в октябре 1941 г., когда в 

Симбирск-Ульяновск прибыл в эвакуацию из Москвы Местоблюститель Патриаршего 

Престола  митрополит Сергий (Страгородский ) со своей свитой. Общежитие в очень 

короткие сроки было переоборудовано под главный храм Ульяновска. В «Истории 

Русской Православной Церкви» отмечается: « 30 ноября митрополитом Сергием освящена 

была церковь на улице Водников, в здании, которое ранее использовалось как общежитие. 

Главный престол храма был посвящен Казанской иконе Божией Матери. Первую 

литургию служили без профессионального хора, при пении народа, собравшегося с 

великой радостью в храм, ставший по существу патриаршим собором. Вслед за тем 

митрополит Сергий переехал на квартиру, которая находилась под одной крышей с 

собором. Здесь же поселились управляющий делами протоиерей Николай Колчицкий и 

архиепископ Иоанн (Соколов), после приезда ставший правящим архиереем Ульяновской 

епархии» (История Русской Церкви. Т. 9, гл. 6).  

 На втором этаже храма, в пристройке, предназначенной для кельи митрополита 

Сергия,  и поселился по приезде своем в Симбирск в 1953 г. владыка  Иоанн.  Иногда, 

даже не будучи на службе в храме, он строго следил за ее правильным исполнением из 

своей кельи.      

Современники свидетельствуют, что архиепископ Иоанн (Братолюбов) был 

человеком и архиереем весьма необычным. Он  так горел любовию к Богу, что с детских 

лет начал юродствовать. Кому-то удалось узнать об этом, но мы не знаем, в чем именно 

это юродство заключалось. 



Один ульяновский священник вспоминает: ―Его знал весь город. Всегда ему уступали 

место. Но он этим никогда не пользовался. За хлебом, за молоком ходил, всегда выстаивал 

очередь. 

Блажил. Ходил в женской одежде. У него была шапка с длинными ушами. Ходил на 

каблуках, а нижнее белье, когда лежал в больнице, носил женское‖. В самом деле:  о  том, 

что владыка сам ходил за продуктами в магазин, не посылая туда свою келейницу 

Наталью, вспоминают и до сих пор те, кто его знал. Вел он себя с чрезвычайной 

скромностью, приходил не в епископской одежде, а как простой мирянин. Лишь те, кто 

знал его как владыку, узнавали его и старались чем-то помочь. Ольга Яковлевна 

Былинина вспоминает, что когда она еще только начинала свою трудовую деятельность и 

работала продавцом,  она часто видела в своем магазине владыку Иоанна и даже просила 

свою подругу из молочного отдела уступить ей место, чтобы налить молока дорогому 

архипастырю. В первый раз,  обслужив владыку, она с радостью сообщила своему отцу, 

человеку глубоко воцерковленному, что наливала архиепископу молоко. Отец же строго 

наказал ей никогда не брать с владыки денег за молоко.   

Многие помнят, что и одевался  архиепископ Иоанн очень необычно:  носил женскую 

одежду. Но почти  никто не знает, почему он это делал. На самом же деле владыка 

глубоко почитал как поистине человека святой жизни игумению Екатерину, 

сопровождавшую его в его странствиях, как говорят, со времен его заключения.  Мария 

Семеновна Маслова, хорошо знавшая владыку, говорит, что игумения Екатерина редко 

выходила из своей кельи, была прозорлива и даже ей был дан дар чудотворения. Когда 

она умерла, владыка, в уподобление  подвига святой блаженной Ксении Петербургской, 

стал носить одежду матушки Екатерины. 

За внешней необычностью, за юродством владыки Иоанна скрывались молитва и 

покаяние, аскетизм, истинное служение Всевышнему. Уборища храма Неопалимой 

Купины Татьяна Александровна Лаврентьева рассказывала в день св. Архистратига 

Божьего Михаила в 1998 г.: ―Я много-то о нем не знаю. Но как слышала, он взял на себя 

юродство – как бы для спасения не только личного, но и всей епархии своей, всего нашего 

города. Он одевался в женскую одежду, туфли на каблуках. Подошел однажды к колонке 

и кричит, и плачет: ―Хотя бы 40 раз в день говорите каждый: ―Господи, помилуй!‖. Ведь 

мы погибаем. Город должен провалиться. Какая будет беда, какой ужас и страх. Куда 

пойдем?‖ Сильно, говорят, плакал  наш  владыка‖. 

Многие верующие православные в Ульяновске  встречались с владыкой Иоанном  и 

не могли его забыть уже всю жизнь: от него веяло духовной силой, необычно сильной 

верой, сугубо монашеской аскезой.  

Архиепископ Иоанн отличался необычайной скромностью в быту. Он  не только 

выстаивал в общей очереди за хлебом и молоком, но и ездил в трамвае. Матушка 

Александра, прихожанка храма Воскресения Христова, видевшая владыку Иоанна (она 

1926 г. рождения – и всю жизнь ходила в церковь) говорит: ―Садился владыка Иоанн в 

трамвай в рясе, ботиночки на каблуках, в шапочке‖. 

Келейщиком и секретарем архиепископа Иоанна, в его бытность в храме по ул. 

Водников, был о. Борис (Крыжин), нынешний настоятель храма Воскресения Христова. 

Вот что он рассказывал о почитаемом архиепископе: ―Мне как келейнику и личному 

секретарю архиепископа Иоанна приходилось с ним много ездить по епархии. Служить 

нам не дозволялось по закону ни в одном приходе. Мы только навещали приходы. 

Приедем, навестим, справимся о состоянии дел в приходе и уедем. Владыка был очень 

строг и требователен к выполнению церковного устава… Он был необычайно строгий 

постник – великий. Мясо никогда не вкушал. Был необычайно скромен, не любил никакой 

роскоши. Вел жизнь поистине праведническую. Очень почитал житие и труды св. Иоанна 

Лествичника, читал его творения с амвона (особенно в посты) в соборе. О своих 

―отсидках‖ в лагерях никогда не говорил, уклоняясь от назойливых вопросов. Служил он в 



основном в Соборе и в храме  Неопалимой Купины, иногда в храме Воскресения 

Христова. Мне он подарил Библию, Евангелие, даже посуду – такой был добрый‖. 

Мария Семеновна Маслова подтверждает, что владыка был прозорлив. Как-то в 

Петров пост она сильно занедужила. Пришла к архиепископу Иоанну за благословением 

на операцию. Он ее благословил и сказал, что операция пройдет успешно и ничего 

бояться не надо: ―Иди, иди, не жди, не бойся‖. В самом деле, операцию сделали 

безболезненно и на удивление быстро – всего за 11 минут. И выздоровление по молитвам 

владыки Иоанна шло чрезвычайно быстро.  Мария Семеновна старалась найти работу 

возле собора, чтобы не пропускать службы. Сама просилась в ночные смены, а днем пела 

в хоре. За такое верное отношение к церкви и любил ее владыка. Когда подходила она к 

нему благословляться, разводил руками, как бы отодвигая от себя народ: ―Отойдите все, 

ко мне Мария  идет‖. Подарил ей кошку свою. 

Когда владыка уже  умирал, лежал в постели тяжело больной, Мария Семеновна, 

работавшая на швейной фабрике Кима, как-то ушла сама с недомоганием с работы, 

отпросившись раньше времени. Прошла мимо дома владыки, не заглянув к нему. Он же, 

хотя  и не мог ее видеть в окно, тотчас сказал: ―И что это Мария прошла мимо, почему не 

заглянула?‖  Эта фраза была у него на языке, по свидетельству келейницы Натальи, 

несколько дней,- пока не пришла Мария Семеновна.  При этом он сказал:  ―Ты же душу 

мою держишь‖. Удивительно, что сразу после ухода Марии Семеновны он умер. 

     Хорошо знавшая владыку прихожанка храма Воскресения Христова г. Ульяновска 

Анна Алексеевна (она вместе с Натальей ухаживала за владыкой в последние годы его 

жизни и теперь живет в оставшемся после него доме) рассказала, что по дому 

архиепископ Иоанн всегда любил ходить ―крестом‖. Иподиакон Нижегородской епархии 

Игорь, бывший прихожанин указанного храма в Ульяновске, вспоминает, что его родная 

бабушка рассказала ему о том, как владыка укротил бурю на Волге. Архиепископу с 

клиром и некоторыми прихожанами  нужно было перебраться за Волгу – на ее восточный 

берег. Туда ходил паром. Но в это время началась буря. Все небо стало черным-черно. На 

великую реку с расходившимися волнами страшно было смотреть.  

- Владыко, куда нам переправляться,- мы  же утонем!  

Испуг и страх были общими. Но владыка сказал:  

- Престол ждет!  

А потом помолчал немного и добавил:  

- Помолимся, отцы! 

И крестом благословил взбесившуюся реку. После краткой молитвы Волга утихла и 

архиепископ с клиром переправился на пароме на другой берег.    

  Вспоминают, что владыка был чрезвычайно нищелюбив. Он   старался всегда хоть 

что-нибудь, да подать нищим и всегда был окружен ими. Особенно же любил юродивого 

Василия Ивановича Жировова, ходившего вокруг храма Воскресения Христова с 

пряником в кармане пиджака. Сам Василий Иванович признавался в разговоре с 

доверенными людьми: ―Архиепископ Иоанн мне все просфору выносил‖.  Сытых же и 

богатых как бы чурался, не приближал их к себе. Очень любил своих духовных чад. 

  Очевидно, ко времени приезда в Ульяновскую Епархию владыки Иоанна здесь 

сложилась достаточно непростая  обстановка. Документы, хранящиеся в Госархиве 

Ульяновской области, а также  свидетельства очевидцев его христианского 

подвижничества подтверждают, что владыке пришлось столкнуться с большими  

нестроениями в церковной жизни Ульяновска и Димитровграда, в особенности в 

попытках некоторых настоятелей укрыть доходы приходов от епархиального начальства. 

Владыка много ездил по своей епархии, налаживая духовную и материальную жизнь 

приходов. Время было тяжелое, церковь находилась под строгим надзором государства. В 

самой церкви было много неустройств. Далеко не все верующие понимали высоту 

духовной жизни архиепископа Иоанна и его подвиг юродства, который, по их мнению, не 

подходит для архиерея. Усугублялось дело и тем, что владыка был чрезвычайно строг к 



тем настоятелям церквей, которые позволяли себе утаивать деньги и не предоставлять 

точную отчетность. Судя по документам, хранящимся в областном Ульяновском архиве, 

такие настоятели не только позволяли себе грубые, оскорбительные  выходки в 

отношении архиерея, который, по их мнению, был легко уязвим, т.к. не шел на 

сотрудничество со светскими властями, но и организовывали на него доносы в 

Патриархию и уполномоченному по делам религий. 

    Оскорбительно  и дерзко  говорили  об архиепископе Иоанне доносчики. В жизни 

же, наоборот, люди преклонялись перед духовным обликом своего владыки, любили его, 

чувствовали, что он – проводник Божьей правды. А суть ―злодейства‖ архиепископа 

Иоанна в доносе раскрывается следующим образом: ―Остающиеся излишки причтовой 

доходности, по нашему мнению, должны оставаться в пользу церкви (прихода – В.М.). 

Тогда как архиерей Ульяновский эти деньги забирает… Если настоятель храма передает 

ему денег на 2-3 тысячи менее, то он кричит на него: вор, плут, мошенник – украл 

деньги‖. 

Ныне покойный архимандрит Борис (Крыжин), настоятель Воскресенского храма 

Ульяновска, в свое время наблюдавший все эти сцены, вспоминает: ―Он требовал, чтобы 

духовенство не занималось воровством, он правильно требовал‖. 

Много помогала архиепископу Иоанну в его деятельности своими советами игумения 

Екатерина.  О. Борис вспоминает и о ней: ―Женщина она была благодатная, умная, 

сдержанная во всем… Жила она тоже на Водников, 17 – после закрытия Спасского 

женского монастыря. Жила при епархии, помогая, в чем могла, владыке… давала ему 

советы, даже по управлению епархией‖. 

Умерла она в 1956 г. и похоронена рядом с архиепископом Иоанном на кладбище у 

храма Воскресения Христова.. Интересно, что после смерти игумении люди как-то 

позабыли о ней. Владыка Иоанн скорбел, что православные Ульяновска не смогли 

оценить ее духовный подвиг по достоинству. Мало кто приходил к ней на могилку. За 

несколько недель до смерти архиепископа его келейница Анна Алексеевна спросила его:  

- Владыко, а может, еще поправитесь, еще поживете? 

На что он ответил очень характерно:  

- Дорожку к Екатерине укажу. 

После смерти владыки люди, приходившие  к нему на могилку, в своих молитвах 

всегда поминали и игумению Екатерину, так как похоронены они в одной оградке. Так 

происходит и доныне. Действительно, владыка ―указал дорожку‖  к игумении. 

Между тем обстановка вокруг истинных верующих и пастырей церкви в стране все 

более осложнялась. Неуступчивый в вопросах веры и по-монашески аскетичный владыка, 

по воспоминаниям о. Бориса Крыжина, ―чувствовал, что его могут отправить на покой 

(возраст у него уже был преклонный), а епархию просто ликвидировать – и заранее купил 

дом в Собачьем переулке (ныне это 1-й переулок Рылеева, дом  №  1). Он переехал в этот 

дом еще до того, как забрали кафедральный собор на Водников‖. 

Вскоре вопрос о закрытии кафедрального собора на ул. Водников встал вплотную. 

Каким образом производилось закрытие храма, дает представление ―Заключение о 

закрытии церкви на ул. Водников г. Ульяновска‖, подписанное уполномоченным Совета 

по делам РПЦ при Совмине СССР по Ульяновской области М. Кошманом 11 июня 1959 г. 

(ГАУД, Р-3705, оп. 1, Ех. 39, стр. 58-61). Собор был закрыт якобы по просьбам 

трудящихся, которым мешал спать звон колоколов  и которые организовали  несколько 

статей по этому поводу в областную газету ―Ульяновская правда‖. Кроме того, 

противопожарная безопасность собора не соответствовала нормам.  

Вскоре храм был закрыт. Ликвидирована была и Ульяновская епархия. Владыка 

поселился в заранее купленном домике в Собачьем переулке. Вела его хозяйство 

келейница Наталья, а помогала ей  Анна Алексеевна. 

 С 1959 г.  и до самой своей  честной кончины  архиепископ, попавший в опалу к 

светским властям,  жил одиноко. Особенно обидно было то,  что к нему, очевидно, из-за 



боязни, не приходили и священники, многие из которых начали свою службу в церкви под 

его началом и были рукоположены им в священнический сан.  Редкие из них заглядывали 

в домик  владыки Иоанна. 

Главное, что делал владыка при жизни, - призывал к покаянию. Анна Алексеевна 

рассказывает, что архиепископ даже перед кончиной в дни своей болезни все время 

повторял: ―Мне нужно сказать народу‖. Будучи крайне ослабевшим, он вдруг, словно 

молодой энергичный человек, вскакивал с кровати и с силой обувался в валенки. 

- Владыко, вы куда? Вам  нельзя вставать, ложитесь! 

- Мне нужно сказать народу. 

И шел к соседу-коммунисту, который, несмотря на свою партийную принадлежность, 

внимательно слушал владыку Иоанна, призывавшего к покаянию и рассказывавшему о 

другой, небесной жизни. 

За несколько дней до смерти его келейницы говорили ему: 

- Владыко, надо бы позвать священника – приобщить Вас. 

На что архиепископ ответил: 

- Не надо звать, сами придут. 

В субботу и воскресенье они еще более настойчиво предлагали позвать священника 

со Святыми Дарами. Но у владыки ответ был прежний: ―Сами придут‖.  

И в самом деле, в понедельник пришел священник, которого никто не приглашал. Он 

и приобщил владыку Иоанна Святых Христовых Тайн.         

27 февраля 1968 г. в возрасте 85 лет окончилась жизнь владыки Иоанна, великого 

молитвенника и постника. 

Поток людей к могилке верного Православию пастыря не иссякает с годами. Сюда 

заходят не только те, кто знал владыку лично, но и люди уже иных поколений, даже 

приезжие из других городов. Несомненно, верный подвижник Христа, праведник 

архиепископ Иоанн возносит свои молитвы к Господу в Его обителях о всех нас, 

грешных, о своей епархии, где он начал и закончил свой путь священнослужителя. 

 

МИТРОПОЛИТ МАНУИЛ (ЛЕМЕШЕВСКИЙ) 

В апреле 1960 года на Куйбышевскую архиерейскую кафедру был назначен архиепископ 

Мануил (Лемешевский; +1968). Ему было поручено окормление и Ульяновской епархии. 

Преосвященный Мануил - один из самых авторитетных иерархов Русской Православной 

Церкви. В 1921-1924 годы в Петрограде он возглавлял борьбу с обновленчеством. Именно 

благодаря ему началось массовое возвращение священнослужителей и приходских 

советов из обновленчества в лоно Православной Церкви. Естественно, что отношения с 

ульяновским уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви у 

Высокопреовященного Мануила не сложились. В докладах уполномоченного 

Ульяновского облисполкома по делам религий М. Кошмана архиепископ Мануил 

упоминается как «активный церковник и реакционная личность». Особенное 

беспокойство уполномоченного вызвало десятидневное пребывание архипастыря в 

Ульяновске в мае 1960 года. Это событие в докладе в Москву было отражено так: «Приезд 

Мануила в г. Ульяновск сопровождается большой активностью верующих, храмы 

переполнены». Архиепископ Мануил резко выступил против некоторых порядков, 

сложившихся в Ульяновской епархии при его предшественнике, епископе Палладии: 

отправление треб только в церквях, согласование назначения или перемещения 

духовенства с уполномоченным. Владыка стал добиваться открытия храмов и расширения 

штата священнослужителей. Противоборствующий ему М. Кошман пытался даже убедить 

руководство Совета по делам Русской Православной Церкви в том, что «Куйбышевскую 

епархию необходимо обязательно упразднить, Мануила, и особенно секретаря Савина, от 

руководства отстранить, как особо активных лиц, борющихся за укрепление Церкви», и 

вскоре был смещен с занимаемой должности. А Владыка Мануил в 1962 году был 

возведен в сан митрополита, и в этом сане управлял нашей епархией еще три года. 



МИТРОПОЛИТ ИОАНН (СНЫЧЕВ) 

Архимандрит Иоанн (в миру Иван Матвеевич Снычев), ключарь куйбышеского 

Покровского кафедрального собора был хиротонисан во епископа 

Сызранского, викария Куйбышевской епархии, и назначен временным 

управляющим Куйбышевской и Ульяновской епархиями 12 декабря 

1965 года. 

Среди совершавших чин хиротонии были митрополит Крутицкий и 

Коломенский Пимен (впоследствии Патриарх Московский и всея Руси), 

архиепископ Таллиннский и Эстонский Алексий (ныне Патриарх 

Московский и всея Руси) и митрополит Куйбышевский и Сызранский 

Мануил (Лемешевский). Высокопреосвященный Иоанн стал достойным 

продолжателем своего духовного отца - Владыки Мануила, который в 1946 году, находясь 

в сане архиепископа Чкаловского и Бузулукского, рукоположил его во иеродиакона, а в 

1948 году - во иеромонаха. Вместе с Владыкой Мануилом будущий Владыка Иоанн 

работал над собиранием материалов о русских архиереях, которые потом составили 

«Словаря русских архиереев». 

В 1969 году Владыка Иоанн был утвержден епископом Куйбышевским и Сызранским, а 

в 1976 году возведен в сан архиепископа. Ульяновская епархия была в его ведении до 

1989 года.  

А 20 июля 1990 года Владыка Иоанн был возведен в сан митрополита и назначен 

митрополитом Ленинградским и Ладожским и постоянным членом Священного Синода. 

Владыку Иоанна уже при жизни почитали как святого. Он известен всей стране как 

активный борцец с сектами, хлынушими в нашу страну с «миссионерской» работой в 90-е 

годы. 

 

МИТРОПОЛИТ СИМБИРСКИЙ И НОВОСПАССКИЙ ПРОКЛ (ХАЗОВ) 

Митрополит Симбирский и Новоспасский Прокл (в миру Николай Васильевич Хазов) 

родился 10 октября 1943 года в Ленинграде в семье служащих. 

  В детстве, во время летних каникул Коля Хазов много времени проводил у своих 

бабушки и дедушки, которые жили в поселке Вырица, недалеко от Ленинграда. Бабушка, 

Мария Георгиевна и воспитала будущего Владыку в вере. Она была духовной дочерью 

ныне прославленного во святых старца Серафима Вырицкого. И это воспитание оказало 

решающее влияние на всю последующую жизнь. 

  Недалеко от дома, находился Петропавловский храм, куда Николай стал ходить 

приблизительно с 5 лет. Когда ему исполнилось лет двенадцать, он уже самостоятельно 

приходил в храм и по благословению настоятеля стал нести клиросное и алтарное 

послушания. 

  Благочестивый юноша любил посещать многие храмы северной столицы – Никольский 

Морской собор, являвшийся кафедральным для города Святого Петра, Преображенский 

храм. Но больше всего Николай любил Троицкий собор Лавры, то место, где 

впоследствии пройдет его рукоположение в епископский сан. 

  В советской школе Николаю Хазову удалось сохранить свою веру в Бога. Окончив 

школу, Николай поступил в Ленинградский техникум легкой промышленности. Родители 

хотели, чтобы он получил гражданскую специальность. После окончания техникума 

Николай год отработал на производстве, а в 1964-м году его призвали в ряды Советской 

армии, где он прослужил до 1967 года. 

  Имея достаточные познания, приобретенные отчасти самообразованием, отчасти во 

время регулярных посещений богослужений, Николай в 1970 году поступает сразу во 

второй класс Ленинградской Духовной Семинарии. Вместе с Николаем в 1970-м году 10 

человек были зачислены сразу во второй класс Семинарии, из них пять промыслом 

Божиим стали архиереями. 



  Здесь, на вступительных экзаменах, произошла первая встреча Владыки с будущим 

Патриархом Кириллом. Иеромонах Кирилл (Гундяев), закончивший в том же 1970-м году 

Академию со степенью кандидата богословия, задал Николаю вопрос, который будущий 

митрополит Симбирский и Новоспасский запомнил: «Какие вы знаете Богослужебные 

книги?». 

  В семинарские годы духовником Николая Хазова становится известный петербургский 

священник – протоиерей Василий Швец (1913–2011). 

  В четвертом классе семинарии, в канун Рождественского Сочельника, 5 января 1973 года 

митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) Николай Хазов 

был пострижен в монашество с именем Прокл, в честь святителя Прокла, архиепископа 

Константинопольского. Через два дня, в праздник Рождества Христова, монах Прокл был 

рукоположен во диакона. 11 марта 1973 года иеродиакон Прокл был рукоположен во 

священника и назначен на свой первый приход – настоятелем Покровского храма в с. 

Козья Гора Ленинградской области. 

  В 1975 году иеромонах Прокл был переведен на служение в город Ленинград, где 

становится клириком Смоленского храма, рядом с которым находится могила блаженной 

Ксении Петербургской. В 1977 году иеромонах Прокл оканчивает курс Духовной 

Академии со степенью кандидата богословия за работу «Евангелие как основа 

нравственной жизни христианина». Выпускника Академии назначают настоятелем Спасо-

Преображенского собора в г. Выборг. К Пасхе 1978 года он был возведен в сан игумена. 

  Владыка Митрополит вспоминал: В 1983 году у меня тяжело заболела мама, и меня 

снова перевели в Ленинград. Короткое время служил в храме села Сиверское, а затем 

настоятелем собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы в г. Новая Ладога. Здесь я 

прослужил ровно 4 года от Покрова 1983-го до Покрова 1987-го года». 

  За усердное служение Церкви игумен Прокл был награжден орденом равноапостольного 

князя Владимира 3-й степени, а в 1984 году — крестом с украшениями. 10 сентября 1987 

года постановлением Священного Синода игумену Проклу (Хазову), по возведении в сан 

архимандрита, определено быть епископом Тихвинским, викарием Ленинградской 

епархии. 

  17 октября 1987 года, в субботу 19-й седмицы по Пятидесятнице, по окончании 

Всенощного бдения, в Иоанно-Богословском храме Ленинградских Духовных школ 

состоялось наречение архимандрита Прокла во епископа Тихвинского. 18 октября 1987 

года в Троицком соборе Александро-Невской Лавры в Ленинграде состоялась хиротония 

архимандрита Прокла во епископа Тихвинского, которую возглавил митрополит 

Ленинградский и Новгородский Алексий, будущий Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II. 

  13 сентября 1989 года решением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Пимена и Священного Синода Русской Православной Церкви была возрождена 

Ульяновская епархия. Епископом Ульяновским и Мелекесским было определено быть 

викарию Ленинградской митрополии епископу Тихвинскому Проклу. 

  25 февраля 1998 года епископ Прокл возведен в сан архиепископа. В 2000 году владыка 

Прокл удостоен звания Почетного гражданина Ульяновской области. 17 июля 2001 года 

Священный Синод возвратил Ульяновской епархии историческое наименование и 

утвердил титул ее правящего архиерея «Симбирский и Мелекесский». 

  Решением Священного Синода от 26 июля 2012 года Владыке присвоен титул 

Симбирский и Новоспасский, он назначен главой новообразованной Симбирской 

митрополии. 1 августа 2012 года архиепископ Прокл возведен в сан митрополита. 

  С прекращением гонений на Церковь стали возрождаться приходы в Симбирске и других 

городах и весях Ульяновской области, строиться величественные соборы и небольшие 

сельские храмы, возрождаться монашеская жизнь в двух обителях нашего края, 

открываться воскресные и катехизические школы для детей и взрослых, стало возможным 



получение православного образования для педагогов, военнослужащих и всех желающих, 

миссия среди молодежи, в учреждениях культуры, социальное служение… 

  В крае, некогда считавшемся оплотом атеизма, Церкви возвращены многие святыни, 

среди них чудотворные Боголюбская и Жадовская иконы Пресвятой Богородицы. 

Ежегодно по области проходит крестный ход с Жадовским образом. Обустроено место 

явления Святителя Николая в р.п. Сурское. Причислены к лику святых блаженный 

Андрей Симбирский, преподобный Гавриил Мелекесский и многие другие новомученики 

и исповедники Симбирские. 

  Развивается миссия Церкви в информационном пространстве. Издается газета 

«Православный Симбирск», выходят приходские издания, действуют официальные сайты 

епархий Симбирской митрополии, открываются сайты приходов, в сети Интернет 

организован миссионерский проект «Батюшка онлайн». 

  Владыка Прокл всегда подчеркивал, что все это – труды всех православных 

священнослужителей и мирян Симбирской земли. Но без молитвенной поддержки Его 

Высокопреосвященства, без его мудрых слов, непосредственного участия во всех сферах 

церковного служения, эти усилия не могли бы принести столь обильные плоды. 

23 марта 2014 года на 71-м году жизни скончался глава Симбирской митрополии 

Высокопреосвященный митрополит Симбирский и Новоспасский Прокл. 

  

Награды Митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла: 

Церковные: 
   1979 г. - орден св. равноап. кн. Владимира III степени; 

   2003 г. — орден прп. Сергия Радонежского II степени; 

   2007 г. — орден преподобного Серафима Саровского II степени; 

   2013 г. – орден благоверного князя Даниила Московского II степени. 

   2007 г. – медаль серебряная «Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)» братство во имя Всех 

Святых г. Москвы; 

   2008 г. – медаль юбилейная «10 лет прославления Св. блаж. Андрея Симбирского 

Христа ради юродиваго»; 

   2013 г. – орден «Алгыс» («Благодарность») Митрополичьего округа Русской 

Православной Церкви в Республике Казахстан. 

  

Светские: 
  1965 г. – медаль памятная «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-

45 гг.»; 

  1998 г. — государственный орден Дружбы; 

  2000 г. – Занесѐн в Золотую книгу Почѐта Ульяновской области с присвоением звания – 

Почѐтный гражданин Ульяновской области, 

  2003 г.- государственный орден «Знак Почета»; 

  2004 г. – медаль памятная «60 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-45 гг.»; 

  2005 г. – орден Петра Великого I ст. от Академии проблем безопасности, обороны и 

правопорядка г. Москва; 

  2006 г. – медаль «За ратный труд. УФСИН России по Ульяновской области»; 

  2007 г. – орден «Честь, Благие дела, Слава» имени Ярослава Мудрого Iст. От 

межрегиональной общественной организации содействия развитию социальных программ 

«Богатыри» г. Москва; 

  2008 г. – медаль серебряная «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы 

России»; 

  2008 г. – медаль памятная «В честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады»; 



  2008 г. – занесен в Книгу Почета Чердаклинского района Ульяновской области с 

присвоением звания – Почетный гражданин Чердаклинского района Ульяновской 

области; 

  2010 г. – медаль Министерства обороны РФ «Генерал Маргелов»; 

  2010 г. – знак «Почѐтный сотрудник УВД по Ульяновской области»; 

  2011 г. – медаль Ульяновской области «Дружбы народов»; 

  2012 г. – медаль «За содействие органам наркоконтроля»; 

  2012 г. – медаль памятная МЧС России «Маршал Василий Чуйков»; 

  2013 г. – медаль памятная «70 лет УМВД России по Ульяновской области». 

 


