
ПАСТЫРИ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ НА 

АЧИНСКОЙ ЗЕМЛЕ (1910-1930-Е ГГ.): 

ИСПЫТАНИЕ ВЕРОЙ

И.Е. БОБРИК



Значительным явлением в жизни России конца
XIX – начала XX вв. стало переселенческое
движение. Несмотря на пристальное внимание
ученых к изучению переселенческой политики в
Сибири, церковное строительство в
переселенческих поселках, жизнь и заботы
православных пастырей в этих районах
оставались вне зоны исследования.

В работе рассматриваются священники
переселенческих приходов Ачинского уезда, как
одного из двух (помимо Канского) осваиваемых
переселенцами уездов на территории
Енисейской губернии



Никольская церковь в с. Большой Улуй



Активное заселение уезда началось лишь в конце

XIX – начале XX в., в связи с организацией

переселенческого движения в Сибирь. Толчком для

начала переселения стало строительство

Транссибирской железнодорожной магистрали в

1891 г. Массовый характер переселенческое

движение приняло после реформы П.А. Столыпина.

На 1910-1915 гг. пришелся пик церковного

строительства в переселенческих населенных

пунктах. В мае 1915 г. была утверждена временная

инструкция по церковно-школьному строительству

в Енисейской епархии



Церковь в с. Северный Катык, типовая 

переселенческая



Протоиерей И.И. Восторгов

предложил организовать

пастырско-миссионерские

курсы для подготовки

священников и учителей

переселенческих приходов,

они стали проводиться с

1909 года

В 1912 г. после окончания курсов в Енисейскую 
епархию приехали :

Николай Пучков – священник к церкви с. Соболевское

Николай Одининсков – к нему псаломщиком

Алексей Манкевич – священник с. Касткай

Иван Глушков – к нему псаломщиком

Иван Вашкорин – священник с. Суховское

Федор Страшненко – к нему псаломщиком

Макарий Орлов – священник Зачулымской церкви

Иван Сабадаш – псаломщиком к нему

Петр Устинович – Малиновская церковь, священник

Афанасий Залесский – псаломщик к нему

Никита Сторожев – Северный Катык, священник

Владимир Изергин, псаломщик к нему

Трофим Кузнецов – Тургеневский приход, священник

Владимир Шитик – псаломщик к нему

Евфимий Горячев – Ново-Новоселово, священник

Николай Родниковский – псаломщик к нему



Евфимий Горячев родился в 1884 г., был приемным
ребенком в семье священника, давшего ему воспитание и
образование, работал учителем в сельской школе с доходом
в 20 руб. Кроме преподавания, Евфимий Никитич руководил
церковным хором и давал уроки пения, что давало ему
дополнительный заработок

Евфимий Никитич поехал в Москву, где весной 1912 г. был
рукоположен в священники и отправлен на служение в
Сибирь – в едва открывшийся Ново-Новоселовский приход
Ачинского уезда Енисейской губернии

Отец Евфимий прослужил в Ново-Новоселово (Бычки) пять
лет, за это время он снискал уважение своих прихожан

11 марта 1917 г. Евфимий Горячев был назначен в
Никольскую церковь села Большой Улуй. Прихожане
любили отца Евфимия за бескорыстие, за его верность Богу
и за проповеди. 5 ноября 1917 г. состоялось собрание
прихожан одного из благочиний Ачинского уезда, на
котором отец Евфимий был избран благочинным

21 ноября 1922 г. Евфимий Горячев был отстранен
обновленцами от должности благочинного, уволен за штат и
запрещен в священнослужении, а в августе 1924 г. спустя
многие попытки обновленцев устранить о. Евфимия, он был
арестован и заключен сначала в Ачинскую, а затем в
Красноярскую тюрьму, где пробыл несколько месяцев

отец Евфимий Горячев



Евфимий Никитич Горячев и супруга 

Александра Константиновна (Кирьянова)



30 ноября 1929 г. отца Евфимия снова арестовали.

23 февраля 1930 г. Особое Совещание при ОГПУ постановило заключить отца Евфимия на три
года в сибирский концлагерь. Условия в концлагере были таковы, что вышел оттуда о. Евфимий
едва живым.

Здоровье батюшки, подорванное в заключении, медленно шло на поправку. Его жена Александра
была расстреляна еще в 1931 г. вместе со священниками Троицкого собора Николаем Хруцким и
Николаем Пикановским. Сам Свято-Троицкий собор прекратил своё существование. Прихожане
скрипачниковской церкви позвали служить к ним, с 16 января 1933 г. отец Евфимий стал служить
здесь, но недолго. В апреле храм в Скрипачниковском был закрыт

Отец Евфимий начал болеть, в 1936 г. с ним случился инфаркт. К началу Великого поста батюшка
почувствовал в себе силы служить. Верующие собрались в дом священника, человек тридцать. Во
время службы около двух часов ночи в дом ворвались сотрудники НКВД с обыском. Все
присутствовавшие были переписаны, а священник арестован.

В августе 1936 года Особое Совещание при НКВД приговорило его к трем годам лагеря. В конце
августа он был отправлен с этапом в карагандинские лагеря. В степи о. Евфимия сняли с этапа и
отрядили перегонять к озеру Балхаш стадо овец. Затем он был заключен в лагерь неподалеку от
станции Долинка. Летом 1937 г., против священника Евфимия было начато новое дело. Он был в то
время в лагерной больнице и успел отправить домашним свое последнее письмо. Писал, что
состояние его здоровья тяжелое, кроме того, потерял очки и их раздавили, так что он теперь
слепой. Украли обувь, белье и, наверное, выбросят из больницы раздетым, потому что его надо
кормить, а он уже числится не за лагерем, а за оперчастью как подследственный.

Вскоре отец Евфимий был приговорен к расстрелу и 15 сентября 1937 г. расстрелян



Трофим Евстафьевич Кузнецов родился в 1885 г. в Симбирской 
губернии в семье крестьянина Евстафия Ефимовича Кузнецова

С сентября 1911 г. по март 1912 г. Т.Е. Кузнецов обучался на 
пастырских курсах

был женат на Марии Константиновне Кирьяновой, родной сестре 
супруги Евфимия Горячева – Александры

В 1912–1913 гг. отец Трофим служил в молитвенном доме 
Тургеневского прихода, жил вместе со своей супругой в селе

Однако с 11 февраля 1914 г., по невыясненным на данный момент 
причинам, отец Трофим был запрещен в служении, и ему 
пришлось заново идти к священническому служению. Отец 
Трофим переезжает в Канский уезд, его годовое жалование 
сокращается до 200 р [19]. С 1914 г. отец Трофим служил 
псаломщиком в Касьяновской церкви Канского уезда, чуть 
позднее и вплоть до революции 1917 г. – священником-
псаломщиком в этой же церкви. Погиб в январе 1919 года



Никита Евдокимович Сторожев родился в 1885 г. в селе Ново-
Жуковка Вольского уезда Саратовской губернии. Окончил в 1901 г. 
Вязовскую учительскую школу, в 1906 г. – церковно-певческие 
курсы. Обучался на Третьих пастырских курсах, в сан священника 
был рукоположен в Москве архиепископом Алексием, управляющим 
Донским монастырем

В апреле 1912 г. Н.Е. Сторожев был направлен в Северо-Катыкский
приход, открывшийся 1 апреля. Отец Никита вместе с женой и ее 
престарелыми родителями приехал в Северный Катык

В начале июня 1924 г. на заседании членов райисполкома принято 
решение о конфискации дома у священника Сторожева. Дом 
священника передали под министерскую двухклассную школу. В 
церкви села Северный Катык Сторожев прослужил до 07.08.1926 г., 
затем семья Сторожевых переезжает в соседний район. Согласно 
решению членов епархиального совета, с августа 1926 г. Никита 
Евдокимович приступил к службе в церкви с. Большой Улуй, где до 
этого служил отец Евфимий Горячев.



Никита Евдокимович Сторожев с женой 

Валентиной Васильевной и дочерью 

Марией



17.01.1930 г. в Большом Улуе он
был арестован по обвинению в
подрыве колхозного строя и
осужден на 4 года. Жена
воспитывала двоих приемных
детей. Вернувшись, Отец
Сторожев снова стал
священником в Большом Улуе.

В 1936 г. был вновь арестован и
осужден на 5 лет по Закону от
07.08.1932. Срок отбывал в
Мариинском отделении
Сиблага. В 1939 г. умер в
лагерной больнице от чахотки.
Перед смертью написал жене:
«Приезжай родная,
простимся…» Она приехала,
успели проститься, и вскоре он
умер.

Прокопий Никитич Сторожев (сын 

Н.Е. Сторожева  



Вторая группа священников-переселенцев (не учившихся

на пастырских курсах) представлена священниками из

европейской части России, Украины и Беларуси. Такие

священники ехали, как и все переселенцы, в поисках

«земли и воли» – в надежде на лучшую жизнь (И.С.

Войтюк, И.Я. Царюк, Е.Т. Ячменев (Ячмень), Г.М. Мелентов,

Абраменко Ф.Г. и др.).

Мотивы, побуждающие принять служение, у всех были

разные. Одни выбирали этот путь из-за начавшейся

Первой Мировой войны, другие становились

священниками во время революционных потрясений и

Гражданской войны, третьими двигали личные

побуждения



Федор Григорьевич Абраменко
стал священником во время
Первой мировой войны. В
малолетнем возрасте Федор
Григорьевич переехал в Ачинский
уезд из Беларуси вместе со
своими родителями. Вернувшись
с фронта, он решил посвятить
себя священнической службе,
поступил в семинарию и был
направлен настоятелем церкви
деревни Кубеково. Когда
освободилось место в
Тимонинской церкви, семья
Абраменко вернулись в родное
село и в родной дом. Федор Григорьевич Абраменко после 

Первой мировой войны



Ф.Г. Абраменко (1930-е гг.)

В 1933 г. Тимонинский священник

Федор Абраменко был арестован по

пути домой. После ареста его семью

выгнали на улицу, а дом собирались

приспособить под общественные

нужды. Матушке Марии вместе с

детками и престарелыми родителями

мужа доводилось и христарадничать

у чужих ворот.

Об арестованном муже никаких

вестей не было. Сыну священника

удалось отстоять дом престарелых

родителей.

Сам Федор Абраменко пропал в

застенках лагерей



Иван Яковлевич Царюк приехал в

Енисейскую губернию, занимался

крестьянским трудом, а с 1913 г.

стал псаломщиком Новоеловской

Крестовоздвиженской церкви, в

которой он был последним

священником.

В 1920-е гг. Отец Иван Царюк был

лишен избирательных прав,

раскулачен и выслан за пределы

района, проживал в Минусинске, а

в 1937 г. был расстрелян.

(фото Анатолия Халипского)



Большинство пастырей-переселенцев погибли: 

расстреляны Евфимий Горячев и его жена, Николай 

Хруцкий, Иван Царюк, Иван Войтюк, умер в лагерной 

больнице Никита Сторожев, пропал в застенках лагерей 

Федор Абраменко, Трофим Кузнецов был убит в годы 

Гражданской войны. Эти и многие другие имена, с их 

судьбой и жизненной траекторией демонстрируют 

образцы сильного духа и стойкой веры


