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Ныне праздник святого благовер-
ного Великого Князя Александра Не-
вского совпал с ещё с двумя значи-
мыми для нас событиями: 5-летием 
журнала «Александровская звонни-
ца» и 10-летием газеты «Алексан-
дровский Православный Вестник». 
И не верится, что вот только недавно 
мечталось запустить в Александров-
ском журнал вслед за набиравшей 
ход приходской газетой, а уже первый 
юбилей «…Звонницы» и устоявшему 
«…Вестнику» почётное двухзначное 
число лет! 

Легко не было в издании, но ко-
манда журнала в составе журнали-
стов Г.К.Бабиной, А.В.Поляковой, 
Е.В.Поповой и меня, грешного, а так-
же благодетель газеты в лице Ирины 
Владимировны Парфёновой, сделали 
издания весьма привлекательными, 

периодичными и относительно дол-
говечными в сложных условиях Се-
вера.

И теперь труд над изданиями дей-
ствительно радует нас, особенно, если 
слышим множество достойных отзы-
вов и пожеланий. Мы не выбираем 
время, но мы помогаем стать лучше 
читателям, благодаря свету Христову, 
который в малой мере излучаем в на-
ших печатных трудах. Отрадно, что 
с каждым годом пополняются ряды 
авторов изданий с новыми темами. 
Главное, чтобы темы были Богоугод-
ными и актуальными в нашем изме-
няющемся мире. 
С праздником, братья и сестры! 

Господи, Храни Россию!!
Редактор священник 

Анатолий Поляков.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

слово редактора
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«Александровский православный вест-
ник» — издание Православного Прихода 
Храма Святого Благоверного князя Алек-
сандра Невского. Выпускается при под-
держке Александровской районной адми-
нистрации и в сотрудничестве с редакцией 
газеты «Северянка». За десятилетие свет 
увидели 177 выпусков. И какими насыщен-
ными, неповторимыми они были!

Мне, прихожанке другого прихода, каза-
лось бы, что до новостей соседей? Но всег-
да интересно, о чём пойдёт речь в газете 
православных христиан Александровского 
района. Чем дышит приход, какие планы и 

задачи намечает и решает настоятель при-
хода иерей Анатолий Поляков?

«Вестник» читаю с момента выхода его 
в свет и всегда радуюсь обилию информа-
ции, находя здесь епархиальные новости, 
ответы священника на жизненно важные 
вопросы, добрый православный юмор и 
рассказ о том, чем жив приход.

Христианская семья — вместилище 
любви, где слиты беспрерывное общение, 
радость слышания другого человека и по-
слушание во имя Господа. За прошедшие 
годы газета приумножила потоки любви, 
делясь ими со своих страниц. За десяти-
летие трудов священника и журналистов 
«Александровский православный вест-
ник» стал школой общения в Боге и объе-
динения людей.

Высокий, чистый голос и у «Алексан-
дровской звонницы». Разносится и слы-
шится он далеко от родного села, достигая 
Стрежевого, Колпашева, Томска, эхом от-
кликаясь на Кубани и в Крыму, куда рас-
сылают его те, кто уже прочёл новые вы-
пуски приходского журнала. Особенно 
ценны для меня литературные страницы, 
рубрики «Верую» и «Приходская жизнь». 
Со страниц журнала, издаваемого в си-
бирской глубинке уже пять лет, читатель 
учится жить в гармонии с Богом, миром, 
близкими.

Благодарю создателей двух этих печат-
ных изданий за труды, за любовь к нам, 
грешным, за то, что в повседневной жизни 
негасимо горит их лампада веры и верности 
Начальнику и Вождю нашего спасения —  
Иисусу Христу. 

Журналист Татьяна Монастырёва.  

К юбилею 
приходских изданий

приходская жизнь
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К 155-летию со дня рождения 
императора Николая Второго 
газета «Вечерняя Москва» опубликовала 
ответы главы Российского 
императорского дома Романовых 
Великой княгини Марии Владимировны 
на вопросы корреспондента Дмитрия 
Толкачёва.

— Ваше императорское высочество, не мог-
ли бы Вы охарактеризовать императора Ни-
колая II как человека? 

— Я почитаю императора Николая II как 
святого мученика и страстотерпца. Верю в то, 
что он является заступником перед Богом за 
народы России и всех стран, принадлежащих 
к историческому всероссийскому цивилизаци-
онному пространству. Считаю его выдающимся 
государем, стремившимся сохранить наследие 
своего Отечества и одновременно стоявшим у 
истоков важнейших модернизационных про-
цессов. С глубочайшим уважением отношусь к 
его нравственному облику, разносторонней об-
разованности, утончённому воспитанию, само-
обладанию. 

— Как отзывались о нём люди, близко его 
знавшие? 

— В мемуарах и других исторических источ-
никах сохранились разные отзывы о государе, 
как положительные, так и отрицательные. Не-
которые люди воспринимали сдержанность 
императора как равнодушие и ограниченность, 
его деликатность — как лицемерие, твёрдую 
приверженность идеалам и принципам — как 
упрямство и т.д. Разумеется, у Николая II, как у 
любого человека и правителя, имелись личные 
недостатки, а не только достоинства. Но зача-
стую его критики просто впадали в соблазн: 
судить о других по себе. И видели в нём то, что 
чувствовали и делали сами. А те, кто лучше и 
ближе узнал государя, отмечали, что это был 

человек с большим сердцем, любящий, состра-
дательный, глубоко ответственный. 

— Насколько велик масштаб его личности в 
российской истории? 

— Судьба Николая II неотделима как от до-
стижений Российской империи начала ХХ века, 
так и от её крушения в 1917 году. Это события 
глобального масштаба, и личность императора с 
ними вполне сопоставима. Попытки оскорбить 
его память, принизить значимость его трудов и 
достижений, его мученического подвига — глу-
боко несправедливы. Но нельзя согласиться и 
с теми, кто, быть может, из самых лучших по-
буждений, заявляет, что государь был всегда и 
во всём безошибочен. Это другая крайность, 
мешающая разобраться в нашем прошлом. Рус-
ская Православная Церковь в своем акте при-
числения Николая II и членов его семьи к лику 
святых отметила, что эта канонизация не озна-
чает безоговорочной идеализации императора 

«Не зло победит зло, 
а только любовь»
Глава Дома Романовых о святом Императоре Николае II Страстотерпце. 

fond.historyrussia.org
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и его политики. И сам государь был далёк от 
мысли, что он всегда и во всём прав. Вообще нет 
ни одного святого с такими взглядами на само-
го себя. Святость предполагает отнюдь не без-
грешность, а смирение и способность к покая-
нию. Величие святого императора Николая II 
Страстотерпца заключается, в первую очередь, в 
его глубокой вере и в самопожертвовании ради 
своей Родины. 

— Какое духовное и политическое наследие 
он оставил? 

— Император Николай II оставил пример 
правителя, не на словах, а на деле стремящегося 
быть отцом своего народа. Его нередко упрека-
ют в том, что он слишком сильно любил свою 
семью и из-за этого, якобы, пренебрегал госу-
дарственными интересами. На мой взгляд, это 
ложное впечатление. Для него семьёй был весь 
его народ. Он, действительно, являлся образцо-
вым семьянином. Это не отрицают даже его са-
мые суровые критики. Однако, когда наступил 
окончательный роковой момент выбора, им-
ператор осознанно принял решение принести 

себя и свою собственную семью в жертву, лишь 
бы хотя бы попытаться предотвратить братоу-
бийственную Гражданскую войну. Это было не 
слабостью, как считают некоторые, а напротив, 
силой и мужеством. Теми силой и мужеством, 
которые стали началом русской святости в лице 
князей Бориса и Глеба, предпочетших постра-
дать и умереть ради сохранения жизней сооте-
чественников. 

— По какому сценарию могла бы развивать-
ся российская история, не случись столь тра-
гических событий? 

— История не терпит сослагательного на-
клонения. Можно размышлять об отдельных 
возможностях, о некоторых нюансах, о продол-
жительности тех или иных явлений... Кое-что 
могло бы случиться в определённой степени по-
иному, в зависимости от субъективных факто-
ров. Однако общий ход исторического процесса 
обусловлен настолько мощными и сложными 
обстоятельствами, что рассуждать о некоей 
«альтернативной истории» просто бессмыслен-
но. Нашей Родине суждено было пройти через 
революцию и Гражданскую войну, через все по-
следующие события грозного и противоречи-
вого ХХ века. Ответственность за это лежит от-
нюдь не только на революционерах и внешних 
противниках России, но и на императорском 
доме, и на дворянстве, и на значительной части 
духовенства, на промышленниках и предпри-
нимателях... И лично император, конечно, по 
определению несёт ответственность за всё, что 
происходит в его стране. То, что свершилось, 
всё равно уже никто не в силах изменить. Сле-
дует в прошлом обращать внимание прежде 
всего на хорошее, а не на плохое, и в настоя-
щем искать прежде всего то, что сближает нас, 
а не то, что разобщает. И такова была заповедь 
Николая II, переданная им из заточения неза-
долго перед казнью через дочь великую княжну 
Ольгу: «Отец просит передать всем тем, кто ему 
остался предан и тем, на кого они могут иметь 
влияние, чтобы они не мстили за него, так как 
он всех простил и за всех молится, и чтобы не 
мстили и за себя, и чтобы помнили, что то зло, 
которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но не 
Зло победит зло, а только Любовь!».

«Вечерняя Москва», 2023, 18-25 мая; №19 (294250) 
(с официального сайта Династии Романовых)
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сколько лет нашему селу?
Часть вторая

(Начало — в 15-м номере 
«Александровской звонницы») 

Напомним кратко для тех, кто не читал первую 
часть статьи, что годом основания села Алексан-
дровского (до 1924 года Нижне-Лумпокольского) 
официально считается 1826 год, которым якобы 
датируется первое упоминание этого населённого 
пункта в письменных источниках. Поэтому в ны-
нешнем 2023 году ему исполняется 197 лет. Однако, 
это грубая ошибка! И даже фальсификация. Пото-
му что после советского периода в государственных 
архивах были открыты новые источники, согласно 
которым в следующем, 2024-м году селу исполнит-
ся уже 430 лет! 

К этой дате привела краеведческая работа специ-
алистов музея истории и культуры Александровско-
го района и районного архива. Свою лепту в поиски 
истины внёс и настоятель сельского Александро-
Невского храма иерей Анатолий Поляков, который 
изучал историю православного прихода. 

Рассказывает Вероника Велиткевич, заведую-
щая музеем истории и культуры Александровско-
го района (2000–2020 гг)

«Об этом бесспорно свидетельствует Наказ царя 
Фёдора Иоанновича 19 февраля (по новому стилю 
3 марта) 1594 года о выборе места для строитель-
ства городка в Сургуте или в Лумпеке*, то есть, в 
наших местах. Этот документ, найденный в Сибир-
ском приказе, опубликовал в 1889 году профессор 
Харьковского университета Пётр Буцинский, из-
вестный учёный, автор труда «Заселение Сибири и 
быт первых её насельников». 

Государевы люди, во избежание столкновения 
с воинственными местными князьками, выбрали 
более спокойное место — Сургут. Таким образом, 
наше село — ровесник Сургута! Это в общем-то до-
статочно известные сведения, только надо офици-
ально это зафиксировать. И потом решить уже или 
о переносе даты основания села или об оставлении 
её в прежнем состоянии». 

В продолжение краеведы расскажут о том, как 
и когда у села появилось нынешнее название - 
Александровское.

news.myseldon.com
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Рассказывает священник 
Анатолий Поляков, настоятель 
прихода Александро-Невского храма 
в селе Александровском.

Напомню, наше село до 20-х годов прошлого 
века входило в Сургутский уезд Тобольской губер-
нии. Что касается названия «Александровское», у 
нас много было версий по этому поводу. Одна из 
них, которую мне назвали жители села, связана 
с именем священника отца Александра Кайдало-
ва, который служил в местной церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы. Да, династия священни-
ков Кайдаловых служила в наших местах в 18–19 
веках. Но, просматривая церковные документы 
уже 19-го века до примерно 70-х годов, я ни разу 
нигде не встретил, что где-то хотя бы в кулуарах 
называли наш приход Александровским. 

Например, среди архивных документов То-
больской духовной консистории есть «Рапорт 
игумена Амоса архиепископу Варлааму То-
больскому и Сибирскому о маршруте инспек-
торской поездки», датированный 23 февра-
ля 1870 г. «В бытность мою в городе Берёзове  
о. протоиерей Иоанн Заборовский предупреждал 
меня относительно поездки в село Ваховское, 
объясняя, что в настоящее время путь туда са-
мый неудобный по ненаселенности и неимением 
подвод, и по прибытии в Самарово подтвержда-
ют тоже. Если же подтвердится это и в Ниж-
не- и Верхне-Лумпокольском приходе, то поезд-
ку в Ваховский приход по кратковременности 
хорошего пути, я намерен оставить. Обо всем 
вышепрописанном представляю Вашему высо-
копреосвященству на архипастырское благоу-
смотрение.» 

А уже в 1882 году в «Путевом журнале по обо-
зрению церквей Сургутского и Берёзовского 
округов» протоиерея Петра Попова, священника-
миссионера, автора переводов Священного Пи-
сания на языки народов Севера, упоминается 
Александровское. Описание его пребывания в 
Нижне-Лумпокольском приходе приводим пол-
ностью, так как интересна не только информация 
о названии села, но и само это историческое сви-
детельство, запечатлённое человеком неравно-
душным и наблюдательным. 

«Июня 28. В 9-ть часов утра мы были уже в 
Сургуте, где причалив крытую лодку к пароходу 

(«Рыбак») для обратного плавания в 12-ть ча-
сов по полудни на том же пароходе отправились 
до села Верхо-Лумпокольского, (Криволутского).

От села Криволутского путешествование 
наше началось по течению Оби к Сургуту в не-
большой крытой лодке. Проехав по обширным и 
бурным водам Обским восемьдесят верст, в 4 часа 
утра мы прибыли в село Нижне-Лумпокольское, 
(Александрово), окруженное пушистым хвой-
ным лесом полукругом, которое еще 30-ого июня 
произвело на меня мрачное впечатление. Во вре-
мя остановки парохода, мы ехали для погрузки 
дров, я узнал от тяжко больного священника 
о. Филиппа Тверетина рассказ о безобразном 
празднестве в честь медведя живущих почти 
в самом селе остяков, его прихожан, и в то же 
время о самом холодном отношении их к церкви 
и невнимании их к наставлениям пастырским. 
По небрежному отношению остяков Алексан-
дровского прихода к своей церкви она имеет не-
благообразный вид. И лишь приятно, что она, 
по-видимому, крепка и внутри опрятна, судя по 
чистоте в храме, аккуратности в ведении до-
кументов церковных и бережливости церковной 
экономии, можно думать, что священник здеш-
ней церкви единственный рачитель храма Бо-
жьего и вместе мученик жизни, с одной стороны, 
частовременно повторяющая болезнь и, с другой 
стороны, многочисленная семья из семи доче-
рей, всех уже возрастных, 9-ти летнего сына и 
жены, и бедность, проглядывающая всюду, про-
извели во мне тяжелое ощущение. В утешение и 
ободрение больного я выразил удовольствие, от-
носительно аккуратности порядка, найденных 
в его церкви, дав обещание донести епархиаль-
ному начальству о бедственном его положении 
и о назначении псаломщика, которого нет здесь 
более года, от чего лишен он и последнего утеше-
ния — совершать богослужение».**

То есть, документ говорит о том, что уже в 
80-е годы наш приход, ещё имевший название 
Лумпокольского, называют Александровским. В 
то время как в нынешней официальной истории 
переименование села из Нижне-Лумпокольского 
в Александровское произошло в 1924 году. О том, 
что привело к закреплению нового названия, к 
сожалению, в церковных источниках не нашлось 
данных, но не было и данных, как вообще это на-
звание появилось у нас. 
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Однако в статистическом отчёте Министер-
ства Внутренних Дел Российской Империи за 
1893* год есть сведения о том, что с 1869 по 1893 
годы количество населения и людей-переселенцев 
в Тобольской губернии во всех населённых пун-
ктах увеличилось больше чем в два раза. Но не за 
счёт бума рождаемости! Всё просто объясняется: 
в 1861 году по Указу Государя Императора Алек-
сандра Второго Освободителя крестьянство по-
лучает свободу от крепостного права. И со вре-
менем, не сразу, крестьяне по выбору получили 
возможность поехать на Восток свободными по-
селенцами. В эти годы переселенческое движе-
ние из европейской части Российской империи за 
Урал было весьма оживлённым. По данным того 
же статистического отчёта с 1887 по 91-й пересе-
ленческое движение возросло в 4,5 раза за Урал, 
в Томскую и Тобольскую губернии. Это вызвано 
было экономическими и другими причинами… 
Оживилось особенно в начале 1890-х годов в свя-
зи с бедствиями природного характера, неуро-

жаем, болезнями и т.п. в европейской части Рос-
сии. Переселенцам отводились казённые земли, в 
лесистой местности нарезались лесные дачи (от 
слова «дать», «давать»), то есть, отводились зем-
ли, пригодные для сельскохозяйственных работ. 
Их называли «крестьянские дачи». Закрепилось 
и название дач Александровские, так как дачами 
крестьяне наделялись из императорских земель. 
По указу переселенцам предоставлялись льготы. 
Им выдавали путевые пособия. Государство ока-
зывало содействие в получении ссуд на продо-
вольствие и семена, давало отсрочку от воинской 
повинности на три года, освобождение на этот 
же срок от податей и повинностей казне, а в по-
следующие годы подати платились в половинном 
размере. 

Так что современные дачи ведут свою «родос-
ловную» от так называемых «дач» — земельных 
или лесных участков, данных царём бесплатно. 
Почему за Урал? К тому моменту, мы знаем, он 
был уже освоен и уже давал какие-то плоды как 
промышленный центр, надо было осваивать За-
падную Сибирь, где земли хватало на всех! И вот 
большое количество переселенцев приехало в То-
больскую губернию и в Сургутский уезд в поре-
форменное время. А также в Томскую губернию. 

На этих землях селились либо семьи, либо соз-
данная артель со специальной задачей и целью, 
которой они будут заниматься на осваиваемых 
землях. Освоение земельных участков прослежи-
вали казённые люди государевы, и они указывали, 
где останавливаться, чем заниматься, спрашива-
ли у переселенцев, стоит ли им здесь находиться. 
И Александровские лесные дачи в наших местах 
были полностью населены людьми. 

Рассказывает Вероника Велиткевич, 
заведующая музеем истории 
и культуры Александровского района 
(2000–2020 гг)

Сведения о названии села Александровское 
появляются довольно рано. 1880 год — уже име-
нуется Нижне-Лумпокольское в скобках Алексан-
дровское. В истории названия села, как я её вижу, 
прослеживается такая цепочка. Когда-то в Сургу-
те существовала команда казаков, то есть, охра-
нителей, сборщиков ясака, но они постепенно как 
бы потеряли своё значение. То есть, никто уже не 
нападал на Сургут и прочие городки; ясак, налог 
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уже приносили стабильно, на ярмарки приноси-
ли. И принято было решение упразднить сургут-
скую казачью команду. И это не было исключени-
ем. Уже повсеместно, где такие команды потеряли 
своё значение, их упраздняли. Но для того, чтобы 
не оставить их без средств к существованию, им 
выделялись наделы земли, те же «дачи». Земли, 
конечно, не пахотной, здесь не было пахотной 
земли. А каких-то угодий: для заготовки леса, 
охоты, рыболовства. И вот их, кстати, переводили 
из казаков в мещане или крестьяне, что их заде-
вало. Они были люди гордые, служилые. «Ах, нас 
приравняли к лапотникам». И до конца жизни в 
церковно-приходских книгах о венчании, креще-
нии, смерти они писались «отставной казак». Но 
вернёмся к дальнейшему ходу истории. 

Вот эти вот награждённые землёй казаки долж-
ны были селиться возле своих угодий. И поэтому 
в нашем селе Нижне-Лумпокольском возле церк-
ви Рождества Богородицы, которая стояла у нас 
на высоком берегу, стали поселяться вот эти ка-
заки бывшие. То есть, русское население селилось 
отдельно от населения коренных народов. Поче-
му ещё — потому что у них, у коренных народов 
были свои предпочтения. Например, при похоро-
нах им нужно было везти покойника вдоль воды. 
Кладбище было у них отдельное

И вот эти люди стали называться александров-
цами, потому что царь Александр, он потом по-
гибнет в 1881 году, но в 1880-м, когда шло закры-
тие команды казачьей и их переселение, и вот с 
этого момента начинается Александровское. Но 
там, где переселял царь Николай, там Николаев-
ские посёлки образуются в Сибири. И можно про-
следить, что и Александровских много в Сибири и 
Николаевских тоже. 

Прошу не путать, в нашем районе есть село Ни-
кольское, это уже от храма святого Николая, кото-
рый был в этом селе. Вот такая наша история. Две 
версии, но название всё равно от имени Царя! 

Беседовала журналист Галина Бабина.

Итак, благодаря поисковой работе сельских 
краеведов, в которой принял активное участие 
настоятель Александро-Невского прихода иерей 
Анатолий Поляков, в селе появился памятник 
императору Александру Второму. Узнав о том, 
что священник установил прямую связь переиме-
нования села с именем императора-освободителя 
Александра Второго, Российский благотвори-
тельный фонд «Возрождение культурного на-
следия» в 2017 году принял решение подарить 
селу памятник императору. Летом 2018 года бюст 
был доставлен в село и установлен на террито-
рии храма. В сентябре, на престольный празд-
ник Александро-Невского храма, памятник был 
открыт и освящён епископом Колпашевским и 
Стрежевским Силуаном. Наш журнал рассказал 
об этом событии в 3-м номере. 

* Лумпек – Нижне-Лумпокольская волость, которой 
правил остяцкий князёк по имени Безек. 

** (ГУТО ГА в г.Тобольске. Ф.156. Оп.26. Д.864. Л.18. 
№148. Путевой журнал по обозрению церквей Сургутско-
го и Берёзовского округов, произведенному по указу Тоболь-
ской духовной консистории от 29 мая 1882 г. за №3246 
протоиереем Петром Поповым. Рукопись. Черновик.)

*** Статистика Российской империи. XXVII. Волости 
и населенные места 1893 год. Выпуск 10. Тобольская губер-
ния. Издание центрального статистического кабинета 
Министерства внутренних дел. Санкт-Петербург, 1894 
г. Печатано по распоряжению Господина Министра Вну-
тренних Дел. (Министр внутренних дел Российской Им-
перии с 1889 по 1895 годы Дурново Иван Николаевич).
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Ты ещё человек?
«Для животных человек — это Бог. Как мы 

просим помощи у Бога, так они просят помощи 
у человека». (Преподобный Паисий Святогорец)

Где твоя ответственность, человек? Или легче 
всё истребить и не решать проблем с домашни-
ми животными? Тогда нужно уничтожить всех 
животных, вольготно ходящих по улицам на-
шего села: коров, лошадей, кошек и т.п. Отноше-
ние к животным делает нас людьми, потому как 
мы — образ Божий, и в наших силах миловать, 
а не приносить кровавую жертву. Нет животно-
го и нет проблем? На местах власти находятся, 
чтобы решать всю проблематику, в том числе и 
проблему бесчеловечного отношения к оным. А 
у нас извергов достаточно. Я по личным сообще-
ниям в интернете знаю. И знаю, что не останови 
молодого убийцу животных, его уже не остано-
вить в убийстве себе подобных. Бываю в тюрьмах 
на исповеди и вижу, как психологически тяжело 
человеку, впадшему в убийство. А начиналось в 
детстве с издевательства над котятами и щенка-
ми. Всё от недостатка любви в семье и обществе. 
А общество у нас воспитано на «западных цен-
ностях», и ему тяжело на всё смотреть с позиции 
христианства.

Святой Паисий Святогорец говорил: «Если у 
тебя нет любви, то ты не сможешь заставить быть 
тебе послушной даже кошку». Тогда легче убить… 
Библейскую фразу «Блажен, иже и скоты милует» 
можно перевести как «Праведный даже о скотине 
заботится». Где люди крестившиеся и милующие 
всех и вся? Где те, кто может себя пересилить? На-
корми, напои собаку — и собака не укусит. Она 
злее с хозяином, беря с него пример. Порочный 
круг: один — выгоняет животинку, другой — уро-
дует животных, третий — не замечает преступле-
ния, четвёртый — оправдывает. И только настоя-
щие добровольцы Александровского трудятся 
без выходных ради братьев наших меньших. Это 
и есть христианство, когда без указки сверху до-
бро творят ежедневно и еженощно по своему пре-
красному устроению внутреннего мира. Храни их 
Господь! Но им нужно помогать. На фронте наши 
воины спасают собачек раненных, обгорелых, без 
лапок, но их не убивают, как у нас здесь в тылу, 
а кормят своим скудным солдатским пайком, ко-
тят носят за пазухой и прикрывают от бомбёжки. 
Именно там, на войне, остро ощущается едине-
ние созданий Господних. И зверушки спасают 
души наших воинов, не давая оскотиниться сре-

ди беснующейся войны. Ответьте, люди, почему у 
нас война? Потому, что нет ответственных перед 
Богом в воюющих странах! И грех повредил души 
наши, а сердца наши превратил в камень. Ей-Богу 
страшно, братья и сестры, дожить до того часа, 
когда такие нелюди будут издеваться не над со-
баками и их щенками, а когда будут издеваться 
над нами, а большинство людей будут безучаст-
но смотреть и молчать, как это уже было в нашей 
истории в годы безбожного большевизма. Мол-
чанием Бог предаётся! Нас Святая Церковь и пре-
зидент страны призывают поступать милостиво 
даже к противнику на фронте, а мы в тылу, как 
звери… И если у нас в Александровском учитель 
или врач призывает к убийству животных, то это, 
действительно, глубокий кризис общества! 

Кстати! Госдума в Федеральном Законе от 24 
июля 2023 года №377-ФЗ прописала запрет на 
усыпление домашних животных. Отлов бездом-
ных домашних животных в городах теперь будут 
производить исключительно гуманными метода-
ми. В России принят закон, исключающий жесто-
кое обращение даже с теми кошками и собаками, 
которые никому не принадлежат. Именно этот 
закон прекратит споры о негуманном отношении 
к братьям нашим меньшим.

Может, со стороны нам помогут, если сами не 
в силах.

Простой русский священник 
Анатолий Поляков.
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***
Окрасилось всё одинаковым цветом,
Сорвало черёмух убранство дождём,
Гремит, завывает и борется с ветром.
И запах, овеянный страстью, кругом.

Всё жаждало утра и ждало рассвета,
Как будто бы утром спасенье придёт,
Но парусом гнётся берёза от ветра,
Рекою ручей в переулке течёт.

Вот так и душа моя бьётся порою,
Хрипит от невзгод, что дышать тяжело,
Бушует и бьётся беспечной волною,
Кипящею кровью стучится в чело.

Но сквозь этот шторм и душевные муки,
Овеянный пустошью бреда и грёз,
Услышу спасенья прекрасные звуки!
И жду покаяния радостных слёз.

Иерей Анатолий Поляков.    
Июнь 2023, с.Александровское.

освободительная брань

Донбассцам с Севера привет, земной поклон
Вам, патриоты! Не бегущим за кордон -
Почтение. Вы – человечища, велик ваш дух.
Храни вас Бог от мерзопакостных гадюк.
Там - СВО. Сердца всех бьются в унисон.
Бой за Донецк, Луганск, Энергодар, Херсон…
Освободительная брань за право быть,
За ценности народа русского, за быт…
Нацисты Украины, Запад, США –
Союз подлейший – сатанисты. Плачь, душа.
В себе страх Божий истребили, впали в бред.
Сроднились с дьяволом, ненужным стал им Свет.
Уроды ВСУ по детям бьют – бомбят,
И церкви рушат слуги беса… Бьём в набат!
Расстреливают стяги с образом Христа.
Им путь прямой в геенну. Нет на них креста.
Фашисты зверствуют. Мир терпит столько бед…
Им оправданий не найти, их просто нет.
Вассалам Люцифера впредь гореть в аду:
К ногам хозяина невинных всё кладут.
У НАТОвцев, впрямь, нездоровый аппетит:
Россию жаждут без остатка проглотить.
О, русофобы! Ждёт вас суд за геноцид…
Судья к ответу призовёт, зло не простит!
Солдаты армии Российской, без прикрас
Вы – наша гордость, честь! Гоните прочь всю мразь
С земель, где говорят по-русски испокон
И где хранят в веках Божественный Закон.

           Надежда Почуева, 17.02,2023 г.Стрежевой.

В опале, под прицелом матушка-Россия.
Её путь правый бесит зарубежье,
Злит разум потерявших в незалежной…
Бог — с россиянами, Спаситель наш, Мессия.
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В июле сего года по благословению на-
шего батюшки иерея Анатолия Полякова 
мы с мужем Феодором совершили палом-
ническую поездку в Тобольск.

Минуло 20 лет с тех пор, когда мы впер-
вые семьёй посетили этот город  — древ-
нюю сибирскую столицу. 

Тогда, по Божественному промыслу ока-
завшись в Тобольске, увидели июльский 
город достаточно загадочным и неизвест-
ным. Тобольский Кремль, находящийся на 
самом высоком месте, произвёл мрачное 
впечатление: кругом была разруха, купола 
храмов одеты в строительные леса, непро-
лазная грязь, узкие улочки… серо, сыро… 
Отсутствие элементарных гостиниц, стоя-
нок и кафе… Таким запомнился нам город  
много лет назад. 

И вот снова долгий путь на машине… В 
пути провели более 12 часов.

Основанный в 1587 году на месте 
слияния крупных рек Тобола и Иртыша 
воеводой Данилой Чулковым, в 1590 году 
Тобольск стал столицей Сибири, края с 
бескрайними просторами, дремучими ле-
сами и непроходимыми болотами, жарким 
коротким летом и долгой снежной зимой. 
А в 1708 году — административным цен-
тром громадной Сибирской губернии, 
включавшей Урал, Сибирь и Дальний Вос-
ток. Он принимал иностранных послов, 
возглавил стремительное освоение си-
бирских просторов, являлся культурным, 
духовным и торговым центром огромного 
края. В 18 веке каждый образованный ев-
ропеец знал о России, что в этой державе 
есть Москва — старая столица, Санкт-
Петербург — столица новая и Тобольск —  
столица сибирская.

Тобольск во всём был первым: именно 
здесь появился первый каменный храм 

и единственный за Уралом кремль, была 
основана первая типография и вышла в 
свет первая сибирская газета, начали дей-
ствовать первая школа, театр и один из 
старейших в Сибири музеев.

Нашему восхищению не было предела: 
перемены виделись во всём, начиная от 
скоростной трассы, придорожных кемпин-
гов и кафе, минимаркетов и современных 
заправок. Ну и, конечно же, сам город с его 
теперь уже современной инфраструктурой 
(и в этом большая заслуга нашего нынеш-
него губернатора Томской области Влади-
мира Мазура, который семь лет — с 2012 
по 2019 годы работал главой администра-
ции города Тобольска). Именно в сложное 
для Тобольска время при поддержке ад-
министрации президента страны город 
начал развиваться, расцветать. Началась 

Жемчужина сибири —
тобольск
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большая реставрация и реконструкция зда-
ний культурного и духовного назначения. 
Постепенно город становится привлека-
тельным для туристов и для тех, кто инте-
ресуется прошлым и настоящим страны. 

Молодой и древний, хранящий истори-
ческое наследие и динамично развиваю-
щийся, культурный и духовный центр Си-
бири — Тобольск гостеприимно встретил 
нас ранним июльским утром. Несмотря на 
свой почтенный возраст, он выглядит пре-
красно: живо, сочно, органично вписыва-
ется современный Тобольск в те памятни-
ки старины, которые горожане уберегли 
от безвозвратной утраты. Мы с мужем по-
новому открыли для себя город, о котором 
поэтично можно сказать: «Город — сказка!». 
Современный Тобольск — это настоящий 
музей под открытым небом, практически 
каждое здание здесь представляет истори-
ческую ценность.

Первое, с чего мы начали пешие прогул-
ки — кремль. Невозможно не восхищаться 
этим уникальным ансамблем 17–20 веков 
бывшей губернской столицы. Такие гово-
рящие сами за себя названия: Софийско-
Успенский кафедральный собор, Соборная 
колокольня, Покровский собор, Архиерей-
ский дом, Ризница, Надвратная церковь 
Сергия Радонежского, Консистория, про-
сфорная, рентерея*, Архиерейские конюш-
ни, домик садовника, Красная и Соборная 
площади, Гостиный двор, Тюремный замок, 
Губернский музей. Тобольский кремль, од-
нозначно, не похож на другие кремли Рос-
сии. Здесь всё как-то по-домашнему и одно-
временно — величественно. 

С северной стороны Софийского дво-
ра — Гостиный двор, откуда мы начали 
путешествие по Тобольску. Здесь, как ока-
залось, жизнь кипит, как и много веков на-
зад: построенный по принципу восточных 
караван-сараев в виде маленькой крепо-
сти для торговли и предпринимательства, 
двор пользуется популярностью гостей 
города. Мы посетили торговые ряды, ин-
терактивные мастерские с представлени-
ем традиционных ремёсел сибиряков: кра-
пивного, ткацкого, гончарного. Запаслись 
сувенирами. 

Узнали, что Тобольский кремль как 
крепость не нашёл применения, его сте-
ны не сотрясали удары пушечных ядер, но 
именно он стал символом мирного освое-
ния Сибири. Пройдя по всему периметру 
кремля, мы своими глазами увидели так 
называемые «маячки», которые сигнали-
зируют о движении стен на разрушение. 
Моего мужа, как строителя, удивила ар-
хитектура кремля, дренажная система и 
много всего в сравнении с современными 
зданиями: строили на века! Мощные кре-
постные башни встроены в белокаменные 
стены: Орловская, Квадратная, Южная 
Круглая, Юго-восточная, Башня-павильон, 
Павлинская. 

Ксения Каримова.
Продолжение читайте 

в следующем номере журнала. 

*Рентерея — здание, построенное предположительно 
в 1714–1717 гг. для хранения государевой казны по проек-
ту тобольского архитектора, картографа и историка 
Сибири С.У.Ремезова. Рентереей названо по тогдашне-
му названию оброка, собираемого с крестьян — ренте. 
Здесь же в подземельях хранился и драгоценный сибирский 
«ясак» —  налог, собираемый с аборигенов пушниной.
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Реквизиты храма 
для добровольных 
пожертвований: 

ИНН 7001002074 
КПП 700101001 
Местная религиозная организация 
Православный приход храма святого 
Благоверного князя Александра 
Невского, с.Александровское, 
Александровского района, Томской 
области, Колпашевской Епархии, 
Русской православной церкви, 
Московский Патриархат. 
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 
ПАО СБЕРБАНК 
Бик 046902606
К/сч 30101810800000000606
Р/сч 40703810664000000715

БРАТЬЯ И СеСТРЫ Во ХРИСТе!
Александровский приход святого благоверного 
Великого Князя Александра Невского просит 
материальной помощи в содержании храма. 
Приход северный в труднодоступном районе 
Сибири с небольшим количеством прихожан. 
Для желающих помочь Александро-Невскому храму 
с.Александровского Томской области публикуем 
банковские реквизиты.
Также телефон 8-913-857-48-50 
прикреплён к «Сбер».
Давайте общими трудами поможем храму.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Написать записки о здравии и о упокоении, 
а также заказать молебен и панихиду можно 
не выходя из дома, в режиме онлайн. На сайте 
нашего храма http://cerkov-21.cerkov.ru 
есть опция «ЗАКАЗАТЬ ТРеБУ оНЛАйН», 
войдя в которую, сможете заказать любую службу 
в Александровском храме.



Фото К.Каримовой


