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Первый вариант этого текста был опубликован в Интернете три года назад: в  2018г. В  последующие
годы я получал письма от других потомков Г.М. Быстрова, которые, как оказалось, живут в настоящее
время по всему свету: на Украине, в Латвии, США, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, Израиле. Не-
которые из  этих дальних родственников поделились со мной информацией,  которая сохранилась  в  их
семьях. В настоящем варианте текста я постарался внести соответствующие дополнения. Особенно я
благодарен Томсу Бисениексу из Латвии (Toms Bisenieks, e-mail:    toms.bisenieks@inbox.lv). Мною использова-
лась также информация из мемуара «Людмила» Байбы Эджупс (Baiba Edgoups) из США.  

Так  как  в  настоящее  время  далеко  не  все  потомки  Г.М.  Быстрова  владеют  русским
языком, английский вариант данного текста расположен по этой ССЫЛКЕ.

Прадед протоиерей 
Георгий Михайлович Быстров 

(1864 — 1931) 
Я когда-то умру − мы когда-то всегда умираем,−
Как бы так угадать, чтоб не сам − чтобы в спину ножом:
Убиенных щадят, отпевают и балуют раем, −
Не скажу про живых, а покойников мы бережем.
                                                                Владимир Высоцкий
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Справочные книги Томской епархии

Начиная эту работу, я располагал лишь следующей информацией:
— девичья фамилия моей бабушки (со стороны матери) Лидии — Быстрова;
— отчество бабушки — Георгиевна;
— отец бабушки был православным священником в должности благочинного;
— бабушка училась в Томском епархиальном училище.

Итак, бабушка Лидия училась в  Томском епархиальном женском училище  для девиц
духовного звания  — значит искать нужно в документах Томской епархии.

1910 год
Источник: «Справочная книга по Томской епархии за 1909/10 год : с дополнениями и 

изменениями в личном составе священно- церковно-служителей : по 1 - е марта 1911 г.»   
Томск, 1911 — http://elib.tomsk.ru/purl/1 - 1152/

Согласно списку упомянутых в книге имен, существовал тогда в списках Томской епархии
только один священник Быстров с именем на букву Г (нижний в красной рамочке): 

 
Имеем для Быстрова Г.М. ссылки на страницы 13 и 588. 
На странице 13  видим:

Имена Григорий и Георгий могли и перепутать, тем более, что в аналогичной книге за 1914
год (см. ниже) на той же должности фигурирует Георгий. Мою бабушку (младшую из его до-
черей) звали Лидия Георгиевна. Как теперь стало известно, у нашего прадеда Георгия (умень-
шительное — Егор) был родной брат Григорий (уменьшительное — Гриша). Этот брат тоже
был священником, но служил в Тобольской епархии, значит в списках священников Томской
епархии его быть не могло.

 Топоним Кыштовка я не раз слышал от бабушки. Вероятно, там она и родилась.  Позже
это предположение подтвердилось, и в конце текста  мы увидим копию её Свидетельства о
рождении. Ныне село Кыштовка находится в Новосибирской области, Россия. Координаты
Кыштовки: 56.562356, 76.622754.

http://elib.tomsk.ru/purl/1-1152/


Далее, на странице 588  Справочной книги по Томской епархии  видим:

В указателе имен священник из Кыштовки был назван Григорием, а в тексте —  Георгий. В
списке выпускников  Самарской духовной семинарии 1888 года, окончивших по 2 разряду,
написано: Быстров Егор. 

У Егора был еще родной брат с именем Григорий (Гриша), тоже священник, но в Тобольской епархии.
Вот почему в годы обучения обоих братьев в семинарии прадеда даже в документах именовали как Егор
Михайлович Быстров: чтобы не путать с Григорием Михайловичем Быстровым.

А вот и новое. В прежнем варианте настоящего текста от 2018г. мы не обратили внима-
ния на имя Быстров А.М., предшествующее имени Быстрова Г.М.  в списке священников.
Ныне от родственника из Латвии стало известно, один из 7 братьев Быстровых (все они стали
священниками), Арсений, был священником в селе Поперечное Томской губернии. 

Смотрим на странице 230 Справочной книги по Томской епархии:



Ныне село Поперечное и другие топонимы, упомянутые в составе прихода Арсения нахо-
дятся в Юргинском муниципальном округе Кемеровской области России. Город Юрга возник
здесь уже во второй половине 20-го века. Сел с названием Поперечное  в Западной Сибири
несколько, но координаты интересующего нас села: 55.506751, 84.977199. Это не так уж да-
леко от Томска, но от Кыштовки, где жил Георгий Быстров, это очень далеко даже и сейчас
(около 700 км).

 
Известно, что Арсений умер вскоре после революции 1917 года. Также извест-

но, что у него были три дочери, одна из них стала зубным врачом.
Итак,  за 1910 год мы   узнал  о прадеде   следующее   

— Георгий Михайлович Быстров, 1864 года рождения, священник. 
— Образование:  Самарская духовная семинария, год окончания: 1888.
— В 1910 году — благочинный 34-го округа в селе Кыштовка Каинского уезда Томской

губернии.
— В Кыштовке —  с 1897 года.

 Ныне  Кыштовка —  село (координаты: 56.562356, 76.622754), административный центр



Кыштовского района Новосибирской области. 
Город Каинск теперь называется Куйбышев (координаты: 55.445972, 78.311111) и является

административным центром Куйбышевского района Новосибирской области. ). 

1914 год
Источник: Справочная книга по Томской епархии / сост. служащими консистории под рук. 
В. А. Карташева в янв. - марте мес. 1914 г. —  Томск : Товарищество "Печатня С. П. 
Яковлева", 1914. —  VIII, 594, 25, XXI, [18] с. ; 24 см. http://elib.tomsk.ru/purl/1-1110/     

В списке имен справочной книги Томской епархии 1914 года видим:  

Здесь ссылки на страницы 17 и 413.
На странице 17 видим:

И еще, в другом месте этой же книги видим:

Добавилась только награда в 1910 году. Награды чиновники и священники тогда получали
регулярно, «за выслугу лет», если не имели каких-либо нарушений. Из дальнейшего следует,
что в 1910 г. добавился орден Святой Анны 3 степени. 
Согласно  указу  от  1847  года  орденом  Св.  Анны  3  степени  решено  было  награждать  чиновников,
отслуживших не менее 12 лет на одной должности не ниже 13 класса. С этого времени орден фактически
стал полагаться как награда за выслугу.

Другие награды были специфическими церковными и представляли собой элементы свя-
щеннического облачения, право на ношение которых получал награжденный.

http://elib.tomsk.ru/purl/1-1110/


Наб дреннике́  —  принадлежность богослужебного облачения православного  священника русской
традиции. Носится на длинной ленте у бедра. Символизирует «меч духовный, который есть Слово
Божие»

Скуфья,́ —  повседневный головной убор православного духовенства и монахов. Фиолетовая бархат-
ная скуфья даётся представителям белого (не монашествующего) духовенства как награда —  вто-
рая после набедренника. 

Камил вкаа́  —  головной убор в Православной церкви тёмно — синего, фиолетового или чёрного цве-
тов в виде расширяющегося кверху цилиндра, является наградой для священников. 

Далее в книге следуют 10 страниц с перечислением церквей и сотрудников 34-го цер-
ковного округа Томской епархии, состоявших под  началом  благочинного священника Г.М.
Быстрова. Территория, 34-го округа простиралась на сотню километров. Это – места на юж-
ной границе Васюганских болот. В небольших поселениях, отстоящих на десятки километ-
ров друг от друга, никаких представителей государства, кроме приходских священников, в то
время часто и не было.

Деревянная церковь чудотворца Николая в  Кыштовке, настоятелем которой был прадед,
не сохранилась. Вероятно, она была снесена в 1926-1927 годах.  

Среди фотографий экспозиций  Кыштовкого музея, представленных в социальных сетях,
есть макет  старой  деревянной  кыштовской  церкви. Прадед  Г.М.Быстров был  первым  и
единственным настоятелем этой деревянной церкви в Кыштовке. 

В 1997 г. в Кыштовке открыта новая каменная церковь, показанная на фото ниже.

Место рождения



Из архивной справки об аресте и смерти прадеда в тюремной больнице г. Бийска Алтай-
ского края в 1931 году (см. ниже), мы узнали, что прадед Г.М. Быстров  – уроженец села Вы-
сокое Пестравской волости Николаевского уезда Самарской губернии. Ныне город Николаев
называется  Пугачев и  относится  уже  к  Саратовской  области.  Село  Пестравка  –  теперь
центр одного из районов Самарской области, в который входит и сохранившееся село  Высо-
кое  (координаты: N 52° 23' 46.5324" E 50° 2' 16.4328"). Расстояние от  Высокого до города
Самары  — 110 км. 

Село возникло, когда после освобождения от крепостного права беднота Воронежской
губернии стала организовываться группами для вольного поселения на неосвоенные земли.

Пра-прадед и пра-прабабка
От  своей  бабушки  Лидии,  дочери  Г.М.  Быстрова, я  слышал,  что  прадед  был  сыном

псаломщика местной церкви, что и позволило ему поступить на учебу в Самарскую духов-
ную семинарию. 

Ниже — современный вид церкви Михаила Архангела в селе Высокое.

Звание п  саломщик   утверждено 16 (28) февраля 1885 года определением Святейшего Синода всем
состоящим при церквах причетникам — церковнослужителям, в обязанности которых входит
чтение из богослужебных книг, пение на клиросе и вообще участие во всех церковных богослуже-
ниях. На обязанность псаломщика, под наблюдением священника и по его распоряжению, воз-
лагалось  исполнение  клиросного  чтения  и  пения,  сопровождение  священника при  посещении
прихожан для исполнения духовных треб и все письмоводство по церкви и приходу. Он вёл мет-
рические книги, книги для записи повенчанных браков, исповедные росписи, клировые ведомости
с подробным обозначением всех данных относительно храма, средств содержания причта, коли-
чества земли, библиотеки, а также семейств всех членов причта. В настоящее время (начало
XXI века) псаломщиками, чаще всего, называются регенты небольших приходских хоров. В от-
личие от священнослужителей и церковнослужителей, псаломщиками могут быть и женщи-
ны.

Томс Бисениекс из Риги читал воспоминания своей прабабушки Людмилы, дочери Г.М. Быстрова и
сестры моей бабушки Лидии, написанные ей в возрасте 70 лет частично даже уже на латышском языке.
Из писем Томса я узнал следующее.

https://vk.cc/c0OwR8


Отца  Георгия звали  Михаилом, мать — Федосьей.  На службе церковной общине  Михаил
пользовался небольшим домом.  При доме был сад и помещение для скота. За ритуальные
услуги односельчане платили, в основном,  своей продукцией: яйцами, мясом, зерном, шер-
стью и т. д. От всего этого священник получал 2/3, а псаломщик — 1/3. Кроме того, так как
при церкви был земельный надел, Михаил занимался крестьянскими работами, как и осталь-
ные односельчане. 

Михаил, умер рано. После смерти мужа, оставшись вдовой с маленькими детьми, Федосья
освоила профессию просв рни́ и. 
Просв рня  —  и́ это  женщина,  занимающаяся  выпечкой  просфор.  Просфора,́  устар.  просвир  (др.-греч.а́

προσφορά — «приношение»; мн. ч.: пр сфоры) — богослужебный литургический хлеб, употребляемый во́

православии для поминания  живых и мёртвых.

Братья прадеда
У Михаила и Федосьи было 7 сыновей: у прадеда Георгия были три младших брата и три

старших.  Все братья учились в Самарской духовной семинарии, в которой сыновья священ-
ников, диаконов и псаломщиков могли учиться бесплатно на полном пансионе (жильё, пита-
ние, одежда). Все братья стали священниками.
Полный курс обучения в семинарии должен был состоять из семи классов: шесть общеобразовательных
классов по одному году и седьмой — богословский — два года, то есть, всего — восемь лет. Богословский
класс существовал не во всех семинариях. Вероятно, выпускники 6-го класса и назывались «окончившими
по 2 разряду».
В семинарии принимались молодые люди православного исповедания из всех сословий, как уже обучавшие-
ся в других учебных заведениях, так и получившие домашнее образование. Для поступления в 1-й класс
установлен был возраст от 14 до 18 лет. Лучшие воспитанники продолжали обучение в духовных академи-
ях; большая часть воспитанников определялась епархиальным начальством на места священно- и церков-
нослужителей либо на должности учителей и надзирателей в духовно-учебные заведения. В конце XIX ве-
ка лучшие выпускники семинарий получили возможность поступать только в два светских университета:
Томский  и Юрьевский. Лишь незадолго до революции 1917 года выпускники семинарий получили право по-
ступать и в другие университеты.

Во время учёбы в семинарии Федосья продолжала помогать своим сыновьям, а они держа-
лись всегда вместе. Старшие братья, когда стали независимыми, помогали младшим. 

Известно, что в 1902 году брат Георгия Алексей был священником в той же церкви в селе
Высоком, где когда-то  служил псаломщиком его отец. В Самарской губернии служили свя-
щенниками братья Димитрий и Яков. Известно, что жена Якова умерла от сибирской язвы,
после чего он стал злоупотреблять спиртным и замёрз во время метели.

Упоминавшийся выше брат Арсений, в книге  Томской епархии от 1914 года упоминается
уже как благочинный, возглавляющий церковный округ вокруг одной из железнодорожных
станций. 

 Брат  Григорий после  окончания  духовной  семинарии  служил  у  архиепископа  (мит-
рополита): помогал ему по дому и в поездках. Дирижировал митрополичьим хором. После
женитьбы Григорий получил сан священника и приход в Тобольской епархии, в 40–50 км от
Кыштовки. 
Географически  это  объяснимо.  Кыштовка  находится  на  северо-востоке  современной  Новосибирской
области,  у  самой  границы с  Омской  областью.  В те  времена Новосибирская  область была  в  составе



Томской губернии, а Омская область — в составе Тобольской губернии. На восток от Кыштовки есть сёла
Омской области, расположенные как раз на указанном расстоянии.  Узнать точнее, где служил Григорий,
не получается, так как списка священников Тобольской епархии тех времен мне в Интернете найти не
удалось.

Григорий был единственным из шести братьев Георгия, который жил сравнительно близко
от  него  и  регулярно  общался  с  ним.  Жена  Григория была  значительно  моложе его  и  по
воспоминаниям Людмилы гостила у неё вместе с одной из своих дочерей в 1919 году в селе
Чаны, где Людмила тогда жила. Во время Гражданской войны Григорий и его жена работали
уже учителями. Людмила вспоминала, что сестра Лидия (моя бабушка),  в 1950-е годы писала
ей в США, что будто бы Григорий был ещё жив и было ему за 80 лет.
Очень сомневаюсь, что моя бабушка Лидия в 1950-е годы могла бы так просто напрямую переписываться с
сестрой из США. Может быть, только через сыновей Людмилы, оставшихся в Латвии. Она в этом смыс-
ле была очень осторожна. Тогда при устройстве на любую работу нужно было заполнять анкету, в кото-
рой  был  вопрос  «Имеете  ли  родственников  за  границей?»  Правильный  ответ  был:  «Нет».  «Да»  не
означало, что в трудоустройстве отказали бы, но кому нужны были лишние вопросы?!

Самый младший  из братьев Быстровых,  Василий, был священником  на юге  Самарской
губернии в городе Новоузенске. Службу в церкви он совмещал с работой учителем в средней
школе.

Про брата Арсения мы уже упоминали. Из приведенных выше документов Томской епар-
хии следует, что  Арсений  семинарию не окончил, а из 2 класса  в 1890 г.  был определен в
псаломщики. В 1898 г он был произведен в диаконы, а еще через год — в священники.

Георгий (Егор) Быстров. Женитьба на Марии Протасовой

Ниже — фото Георгия Быстрова, сделанное в Самаре, рядом — оборотная сторона этого
фото.

Вот  что удалось разобрать на оборотной стороне.

https://vk.cc/c0OwR8


1888г. Апр.27. На память от воспитанника 6го класса. Самарской Духовной
Семинарии. Егора М. Быстрова — Марии П. Протасовой. 
Помнить и не забывать

А вот и совместное фото Георгия и Марии в тот же год.

Выше мы узнали, что  Георгий был «рукоположен во диакона» 1 октября 1888г. В право-
славной церкви «рукоположение в сан» диакона или священника возможно только после за-
ключения брака (или принятия монашества, но здесь явно не тот случай). Отсюда следует,
что они поженились сразу после окончания Георгием семинарии между 27 апреля и 1 октября
1888 года по старому стилю.

О семье Марии Протасовой
Дед Марии Михаил Протасов (1800-1888) был священником в селе Д  ь  яковка  , Саратовской

губернии. Там он прожил всю свою жизнь. 
Его жена  Елена (1806-1905) была дочерью капитана  Русской армии. Известно, что  жена

этого капитана была из купечества, не из дворянства, из-за чего жены сослуживцев офицера
не принимали её в свой круг. У Марии хранились золотые карманные часы, которые её пра-
дед получил за доблесть, проявленную на войне с Турцией. Эти часы у неё отобрали банди-
ты, вообразившие себя  революционерами, в июле 1919 г. На следующий день они же Марию
и расстреляли. Но об этом — речь еще впереди.  

У Михаила Протасова был только один сын Пётр (1842-1916). Его исключили из духовной
семинарии за относительно невинную шалость: похоронил по православному обряду собаку
ректора семинарии. Поэтому священником Пётру стать не пришлось, и он крестьянствовал в
той же деревне. Кроме того, так как был грамотным, помогал односельчанам с составлением
различных деловых бумаг.  У Пётра с женой Матрёной (1852-1908) было  семеро сыновей и
дочерей. Мария была старшей дочерью.
Историю о похоронах собаки я тоже слышал от своей бабушки Лидии. Впрочем, в те времена это был
очень распространённый сюжет: так рассказывали о причинах своего отчисления из семинарии и отчис-
ленные за неуспеваемость или по другим причинам. Впрочем, в биографиях И.В. Сталина, как известно,
всегда писали, что причина отчисления – чтение революционной литературы. Но это была уже совсем
другая эпоха.

Служба в Самарской епархии

Информация  об этом периоде взята из работы Байбы Эджупс (Baiba Edgoups) «Людмила».

Первые два года после окончания семинарии, женитьбы и производства в духовный сан
диакона Георгий  служил  в  родной  Самарской  губернии,  возможно  даже  в  самом  городе
Самара. Это большой старинный город. В это время Мария успела родить двух детей: девоч-

https://vk.cc/c0OwR8
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ку Антонину и мальчика Вячеслава. Эти дети почти сразу умерли от кори. 
Вероятно следующий рожденный Марией ребёнок женского пола тоже был назван Антониной. Потомки
этой второй Антонины живут теперь в Киеве, но об этом — позже, в своём месте.

Служба в Томской епархии
Казачий Мыс

Мария сильно переживала смерть детей, и Георгий просил своё руководство о переводе в
другой приход, надеясь, что изменение окружающей обстановки облегчит страдания Марии.
Церковному  руководству  такая  просьба  сотрудника,  только  начавшего  службу  показалась
дерзкой, но навстречу ему пошли, причем весьма радикально. В Сибири был недостаток свя-
щенников.  Священников, окончивших семинарию, было и совсем мало.  Поэтому  диакона
произвели в священники и дали ему  под начало приход в сибирской глуши. Первым местом
службы в Сибири, стало село Казачий Мыс. Ныне это село относится к Татарскому району
Новосибирской области. Координаты: 55.507917, 75.875293.

В Казачьем Мысе семья Георгия Быстрова жила около 7 лет. 

Кыштовка
В 1897 году Г.М. Быстрова  назначили благочинным церквей 34 округа  Томской епархии,

настоятелем  церкви  Николая-чудотворца в  селе  Кыштовке  (координаты:  56.562356,
76.622754). Это — приблизительно 120 км севернее Казачьего Мыса. Там Г.М. Быстров впо-
следствии и получил чин протоиерея. Это — самый большой чин, который могут получить
православные священники, не принявшие монашеского обета. 

В семье Марии и Георгия Быстровых дети рождались 14 раз. Тогда это было нормой. До
взрослого возраста дожили всего шестеро. Вместо медицины тогда работал естественный
отбор. Все выжившие дети были женского пола. 

Для обучения сыновей служителей церкви были Духовные семинарии, для дочерей же —
Епархиальные училища  для девиц духовного звания.  Как и в семинариях, там был 6-летний
курс обучения. Для многодетных — бесплатный и на полном пансионе.  Предполагалось (и
обычно так и было), что выпускницы училища станут женами священников.  Такое образова-
ние тогда считалось средним. 

Дочери Быстровых учились в  Томском епархиальном женском училище для девиц духов-
ного звания.   В училище был еще дополнительный  педагогический класс. При окончании
этого дополнительного 7-го класса девушки получали звание домашних учительниц. 
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 Весной 1918 г. училище было закрыто. Моя бабушка закончить его не успела и продолжи-
ла образование уже в обычной общеобразовательной школе. 

А вот так в те времена выглядело здание главного корпуса Томской Духовной семинарии.

Комплекс семинарии включал в себя, кроме главного корпуса и здание  образцовой школы,
где учащиеся семинарии получали и педагогические навыки.

О системе образования в  те времена мною подготовлен обзор «Народное    образование в  Российской  
империи и ранней РСФСР».

Мария Быстрова (слева) и одна из её дочерей. Томск, 1915 год.

1919 год

В каждой деревне был свой Робеспьер...
Слова в заголовке — из фундаментального труда князя П.А. Кропоткина «Великая французская революция
1789-1793». П.А. Кропоткин считал, что во всех революциях есть общие черты, общие закономерности.
События начала 20 века в России во многом это подтвердили.

https://vk.cc/c0zVki
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В Сибири никогда не было помещиков. Земли у крестьянина было столько, сколько он мог
обработать. Серьезных причин для участия в революции у сибирских крестьян быть не мог-
ло. 

Вместе с тем значительная прослойка населения в деревнях состояла из отбывших свой
срок на каторге и «исправившихся» уголовников. К тому же еще в марте 1917 года Времен-
ное правительство амнистировало политических и уголовных заключенных, содержавшихся
на каторге, вследствие чего последняя прекратила свое существование.  Многие из бывших
уголовных заключенных остались в Сибири и вернулись к единственно знакомому им раз-
бойничьему  или воровскому образу жизни. Православные священники  в Империи  были
государственными служащими. Сибирские крестьяне считали священников представителями
администрации. Спровоцированные  разными  агитаторами  «революционные»  настроения
крестьян во многих местах Сибири обратились как раз против священников. 

Сибирь никогда не отличалась особенным религиозным фанатизмом деревни. «Красные
партизаны» часто практиковали истребительный террор против церкви вообще — с поголов-
ным убийством не только священников, но и дьяков, пономарей, монахов и монахинь, сжига-
нием храмов и молельных домов.   Истребление служителей православной церкви нередко
шло с садистской жестокостью. Особенно «модно» было топить в воде: «Ты нас крестил  —
теперь мы тебя...». Словом водолаз в 1919-1920 годах в Сибири называли именно священни-
ков.

Многие представители духовного сословия  оборонялись в те годы  не только крестом и
молитвой.  Сибирское духовенство  вступало в  иисусовы полки,  дружины святого креста,
дружины зеленого знамени. Эти части формировались из добровольцев духовного сословия и
действовали  часто  с не меньшей жестокостью, чем  красные,  зеленые и  прочие сибирские
партизаны. 

Во время правления в Сибири адмирала А.В. Колчака многие представители духовенства
были на его стороне.  В сентябре 1919 г. были введены должности епископов армий, главных
священников  фронтов,  создано  религиозно-фронтовое объединение  Александра  Невского.
Адмирал Колчак был провозглашен Главой Русской Церкви внебольшевистских пределов.

 Антицерковный террор в Сибири физически уничтожил значительную часть клира
и способствовал отказу от сана многих священнослужителей. 

Убийство Марии Быстровой
«В июне 1919 г. партизаны Каинского уезда Томской губернии... в селе Бочкарёвка убили

жену  протоиерея  Г.  Быстрова  …»  (В.  С.  Зверство  красных  банд  //  газета  «Сибирская
жизнь», 1919, 5 октября).

В другой газете того времени ("Русская речь", Новониколаевск, 1919 г., № 221) опубли-
кован Список священно-  и церковно- служителей, замученных и убитых в пределах Томско-
Алтайской епархии до 1-го сентября 1919 г. (по сведениям, поступавшим в Томскую Епар-
хию). Список этот очень большой. Помимо многих других имен, мы  этом списке видим и
Марию Быстрову:

 «… убиты: жена протоиерея с. Кашиповскаго, Каинскаго у. Мария Быстрова, ...».
Села  «Кашиповского» в России не  существует. Очевидно, здесь имелось в виду:  «жена

протоиерея с. Кыштовского Каинского уезда». 
Упомянутое в первом газетном сообщении село Бочкаревка расположено там же, на краю

Васюганских  болот  и,  вероятно,  в  границах  бывшего  34-го  церковного  округа,  которым
управлял прадед.  Как показывает карта,  между  Кыштовкой и  Бочкаревкой сейчас есть  и
асфальтированная дорога. 



Сам же прадед  Г.М.Быстров  в 1919 году выжил. Как мы увидим далее, он прожил до
1931 года.  Мы предполагали, что это объяснялось тем, что убийство  Марии  действительно
произошло не в Кыштовке, а в Бочкаревке, но ставшие теперь доступными нам материалы
этого не подтверждают.
Отметим также, что в газетных публикациях 1919 года  прадед дважды назван прото-
иереем. Значит, этот духовный сан он получил между 1914 и 1919 годами.

Дочь Быстровых  Людмил  а  ,  которая тогда,  будучи совсем молодой вдовой с двумя ма-
ленькими детьми, жила у своих родителей, убийство Марии вспоминала так.

«… 17 июля 1919 года бандиты пришли в дом Быстровых, обыскали и ограбили их.
Наутро они пришли снова. Некоторые из этих мужчин были местными, и Людмила зна-
ла их лично. Они ворвалась в дом и потребовали завтрак. Мать Людмилы, Мария, от-
реагировала  на  их  просьбу  недостаточно  быстро.  Она  сказала,  что  придется  подо-
ждать, пока поднимется тесто, и тогда испекут хлеб. Ей приказали  выйти на улицу,
во двор. Там они сразу же застрелили ее на глазах у семьи. Затем убийцы вернулись в дом
и  сели за стол в ожидании завтрака. Кто-то побежал к соседям за хлебом, чтобы боль-
ше не убивали.

В последующие дни бандиты запрещали хоронить Марию на кладбище возле церк-
ви рядом с могилами ее умерших детей, что было обычным местом упокоения священ-
ников и членов их семей. Разрешили похоронить её только на общем сельском кладбище.
На отпевание в церкви, пришли многие односельчане. Марию в Кыштовке любили...»

Сам ли Георгий совершал похоронную службу, или тогда в Кыштовке нашелся другой свя-
щенник? Нам это неизвестно.

Уже после того, как был написан раздел про Кыштовку, в семейном архиве я обнаружил
электронную копию Свидетельства о рождении  моей бабушки Лидии. Оно подтверждает её
рождение в Кыштовке, а также имена её отца и матери. 

Дата выдачи Свидетельства о рождении — 10.04.1974 г. Бабушка Лидия специально ездила за ним в в
Кыштовку, так как собиралась оформлять наследство после умершей тогда в Семипалатинске сестры
Нины. У Нины, будто бы, был свой дом. Потом, скорее всего, заболела сама, и до оформления наследства
дело не дошло.
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Переезд в Чаны — Карачи
В 1919, сразу после убийства жены, Г.М. Быстров и жившие еще с ним дочери уехали в по-

селок Карачи (ныне — Старые Карачи Чановского района Новосибирской области, коорди-
наты: 55.494303, 77.044927). Георгий Михайлович получил там место приходского священни-
ка.  Его  дочь  Людмила с  детьми  поселилась  в  соседнем  поселке  Чаны  (координаты:
55.309171, 76.761382). Там она работала учительницей в школе. 

В тех местах много солёных озёр, имеющих лечебные свойства, и сейчас там курорт фе-
дерального значения «Озеро Карачи».

Чаны — ближайшая к Кыштовке станция  Транссиб рски́ ой железнодорожной магистра-
ли. Они надеялись, что вдоль железной дороги сохранилась хоть какая-нибудь власть, и там
им будет  безопаснее.  Власть  в  Сибири  действительно  вскоре  установилась,  бандитов  не
стало, но это была уже другая, Советская власть. К служителям церкви новая власть относи-
лась крайне недоброжелательно. В последующие годы Г.М. Быстрова несколько раз аресто-
вывали. 

Советская власть и Православная церковь в 1920-х годах

13 июня 1921 года на территории, выделенной из состава Томской и Алтайской губерний,
была образована Новониколаевская губерния в составе пяти уездов: Каинского, Каргатского,
Каменского, Новониколаевского и Черепановского. Кыштовка, располагавшаяся в Каинском
уезде, таким образом, оказалась в новой губернии.

Новониколаевск в 1925 году был переименован в Новосибирск. 
Каинск позже стал называться Куйбышев.

 В это время, как считается, по негласной инициативе большевиков в Сибири стали возни-
кать структуры церковных обновленцев. 

В  Томске летом 1922 г. «живоцерковная» обновленческая группа под руководством 25-
летнего  «протоиерея»  Петра  Блинова заявила  о  создании  Томского  высшего  церковного
управления,  преобразованного  вскоре  в  Сибирское  церковное  управление  (СибЦУ).  Оно
претендовало на руководство всеми церковными приходами Сибири. 

В Новониколаевске с начала 1922 года в находился епископ Якутский и Вилюйский Софро-
ний  (Арефьев),  осенью  1922  года  тоже  примкнувший  к  церковному  обновленчеству.  Он
объявил о непризнании Московского патриарха Тихона, бывшего в то время под домашним
арестом.  Софроний организовал  Сибирское высшее церковное управление (СибВЦУ). Он не
признал  ни  обновленческих  Московского  ВЦУ, ни  Томского СибЦУ и  предложил главам
остальных сибирских епархий объединение под своей властью —  Временного управления



Сибирской митрополией.
Из ВЦУ Сибмитрополии в Новониколаевске ко всем епархиальным советам в Сибири было

направлено уведомление, что Томское СибЦУ не имеет властных полномочий, женатых епи-
скопов нет, а над П. Блиновым назначено духовное следствие за узурпацию власти. 

Вероятно, к этому периоду и относится упоминание моей бабушки  Лидии о том, что на
съезде священников её отцу предлагали  избрание в епископы в том числе и потому, что он
уже был  вдовцом,  что было бы компромиссом между  женатым и  монашествующим епи-
скопом. Съезд священников в Новониколаевске тогда действительно имел место.

 С июня по октябрь 1922 г. власти  не вмешивались в конфликт двух церковных группиро-
вок, но в конце 1922 г. они арестовали руководство ВЦУ Сибмитрополии и срочно перевели
СибЦУ П.Блинова из  Томска в  Новониколаевск. Впрочем, это не помешало им расстрелять
того же Петра Блинова в 1937 году, но это было уже в Мурманске.

В.В.Куйбышев объяснял: «Партия твердо стоит на своей принципиальной позиции, враж-
дебной всякой религии… Но для партии далеко не безразлично, стоят ли во главе церковной
организации,  охватывающей  десятки  миллионов  верующих:  контрреволюционные
заговорщики  или  элементы,  лояльно  настроенные  к  советской  власти.  Рекомендуется
оказать  всякую  возможную,  но  неофициальную поддержку  обновленческому  движе-
нию…»

В 1920-е годы одним из основных средств антирелигиозной борьбы в стране стала под-
держка властями  обновленческого раскола.  Сопротивлявшееся обновленчеству духовенство
репрессировалось. В Сибири действия обновленцев направлялись партийными органами и
спецслужбами. 

Не следует всё же считать, что движение обновления Православной церкви было целиком
инспирировано большевиками. К началу революционных потрясений 1917 г. Российская пра-
вославная церковь находилась в состоянии глубокого внутреннего кризиса. Необходимость
внутреннего реформирования церкви осознавалась тогда многими. 

Начиная с середины 1920-х годов, в  Сибири наметился процесс повсеместного закрытия
церквей с целью их сноса или переоборудования под различные хозяйственные и иные нуж-
ды. Некоторые храмы  закрывались под предлогом ветхости зданий. 15 декабря 1926 года Си-
бирский краевой административный отдел выпустил циркуляр для всех окружных отделов,
согласно которому: «… если культовое здание пришло в ветхость и угрожает опасностью
для пользующихся, то оно подлежит сносу… Предметы культа, как то: облачение, одежды,
покровы  и  т.  д.,  вполне  целесообразно  продавать  для  нужд  театров,  клубов  и  иных
культурно-просветительных организаций… Вполне допустима продажа таких вещей в рас-
поротом виде для разного рода изделий, например для шапок, туфель и т.п. Такие предметы
культа, как иконы, иконостасы, не принятые верующими, при невозможности реализации
(ввиду низкой стоимости), подлежат уничтожению…».

Вероятно, после 1926 года деревянную кыштовскую церковь и снесли. 
Священниками в Сибири оставались одни старики, да и тех впереди ждали тюрьмы, ссыл-

ки, концлагеря и расстрелы.
Слово концлагерь сейчас ассоциируется с гитлеровской Германией, но тогда этот термин употреблялся в
советских судебных документах. Кстати, шеф Гестапо Мюллер (настоящий, а не тот, каким он показан
в киносериале про Штирлица) проходил стажировку в Советском Союзе и в анкетах писал, что «владеет
и советскими методами».

В  1927  году  к  исполнению  своих  обязанностей  священник  допускался  лишь  после
регистрации в местном отделе внутренних дел. Ему выдавали Справку на право отправле-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


ния богослужения. И  регистрация, и выдача  Справки происходили лишь после тщательной
проверки кандидата, его прошлого, его благонадежности. Чаще всего приходская община за
получением пастыря обращалась в соответствующее епархиальное управление. Последнее же
своих кандидатов направляло на утверждение в  органы внутренних дел. Невыдача Справки
трактовалась как запрещение богослужения для претендента, и в таком случае он переходил в
категорию  так  называемых  тайных  попов,  то  есть  на  нелегальное  положение.  Были
странствующие священники, которые путешествовали по деревням и городам, отправлялит-
ребы и помогали по хозяйству людям, приютившим их. Все необходимые принадлежности
для совершения обрядов они возили с собой. 

Последний след прадеда

Была ли у прадеда Быстрова Справка? Очевидно — нет.  Справка ведь разрешала бого-
служение только в определённом в ней месте. Она  и выдавалась местными органами внут-
ренних дел. Вероятно, в последний период жизни прадед как раз и был странствующим
священником. 

Последней из дочерей, кто его видел, была Нина. Нина Георгиевна Быстрова жила в Семи-
палатинске (ныне — город Семей в Казахстане, координаты: 50.404964, 80.249190). Она про-
жила там до 1972 года и умерла именно под фамилией Быстрова. В семейном архиве есть её
Свидетельство о смерти. Прощаясь с  Ниной в  Семипалатинске, прадед просил его  не ис-
кать. 

Думаю,  что  после  Семипалатинска  прадед  Георгий  Михайлович  по  железной  дороге
направился на север, в Барнаул, а потом — в Бийск. 

В обоих этих городах современного  Алтайского края тогда было несколько конкуриру-
ющих друг с другом обновленческих православных епархий. Возможно, он пытался найти там
работу.

Мне, пишущему  эти строки,  сейчас приблизительно столько же лет, сколько ему было тогда.  У меня
есть пенсия,  жильё и всё  необходимое по минимуму современных стандартов.  У него  же был только
мешок за плечами. В конце жизни он оказался преследуемым властями  «врагом народа».

В моей семье о дальнейшей судьбе Г.М. Быстрова ничего не было известно. Последний
след  прадеда Быстрова я обнаружил только в процессе работы над первым вариантом дан-
ного текста в 2018 году.

Этот след обнаружился в Алтайском крае, в районе города Бийск, в селе Верх-Бехтемир,
которое находится приблизительно в 50 км северо-восточнее Бийска.



Книга памяти Алтайского края
Ниже представлена копия первоначального варианта страницы интернет-ресурса, на кото-

рую ведет выделенный заголовок. Впоследствии эта страница мною была существенно изме-
нена и дополнена. Еще раз я изменю её после окончания работы над данной редакцией тек-
ста.

Из   книги памяти Алтайского края  :  
Новомученики и исповедники РПЦ XX века (База данных)

Жертвы политического террора в СССР (База данных)
Списки репрессированных священнослужителей и мирян

по Барнаульской епархии

Совпадение имени, отчества, фамилии, года рождения и профессии позволяет однознач-
но заключить, что арестованный в Верх-Бехтемире человек — мой прадед. Вместе с тем, из
этого факта  еще не следует, что он действительно жил там и был священником в местной
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церкви. 
«Новомученики и исповедники РПЦ XX века (База данных)» — документ современный. Он

основан не на церковных архивах, а на архивах спецслужб. Церковных архивов того времени
(и  более  ранних)  в  современной  Русской  Православной  Церкви просто  не  существует:  я
справлялся  об  этом в  современной  Томской  епархии.  В  документе «Представители
духовенства Алтая, расстрелянные в Бийской тюрьме НКВД» значится, что в 1937 году был
расстрелян другой священник церкви Верх-Бехтемира —  Носов Петр Иванович. Скорее все-
го, П.И. Носов был священником в Верх-Бехтемире и в 1931 году. 

  Село Верх-Бехтемир
Село Верх-Бехтемир (координаты: 52.766114, 85.905945) находится на расстоянии 50 ки-

лометров к северо-востоку от города Бийск. Этот населённый пункт уже существовал в 18 ве-
ке,  но  Маяк  Бехтемирский  на  приведенной  ниже  схеме Колывано-Кузнецкой  казачьей
укреплённой линии 18 века, обозначенный на северо-восток от Бийской крепости — это дру-
гой населенный пункт, на современных картах называемый Стан-Бехтемир.

Логично  предположить,  что  старинная дорога между  Бийской и  Кузнецкой крепо-
стями проходила вдоль бывшей  укрепленной линии.  Тогда поблизости проходила граница с
Китаем. 

 Современный автобусный маршрут между Бийском и Новокузнецком идет гораздо се-
вернее, через Целинное, Мартыново, Ельцовку,  но тоже не по кратчайшему пути. 

На рисунке ниже мы видим три маршрута от Бийска до пункта Сары-Чумыш (дальше
они совпадают). 

https://ru.openlist.wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1874)
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Нижнюю линию мы получили, соединив на современной карте пункты, одноименные
с пунктами старинной  укрепленной линии.  Верхняя — современный автобусный маршрут.
Кратчайший (средний) маршрут как раз и проходит через Верх-Бехтемир.

Логично предположить,  что  именно кратчайший маршрут через  Верх-Бехтемир и  ис-
пользовался после утраты значения  укрепленной линии, но до возникновения современного
автобусного сообщения.

Я полагаю, что прадед Г.М. Быстров в апреле 1931 года просто проходил через Верх-
Бехтемир по пути из  Бийска в  Кузнецк.  Ведь в  Кузнецке (недалеко от ворот Кузнецкой
крепости) жила одна из его дочерей.   Возможно он останавливался в Верх-Бехтемире, а, ве-
роятнее всего,  просто заболел в пути и слег. Может быть, на какое-то время его приютил
кто-нибудь из местных жителей.

Верх-Бехтемир в то время был большим зажиточным селом. В 1929 -1931 годах был пе-
риод  коллективизации,  когда крестьян принуждали объединять свои хозяйства в колхозы.
Там создавались сразу три  колхоза: «Победитель», «Красное знамя», «1-е мая». Крестьяне
шли в них неохотно. Еще в 1933 году в селе оставалось 478 середняцких хозяйств и даже 49
кулацких! Сельским партийным функционерам нужно было доказывать вышестоящим вла-
стям свою старательность и бдительность. Чтобы самим не попасть в концлагерь или под
расстрел, проще всего было отловить и сдать какого-нибудь «врага народа». Вот и сдали ста-
рика, бродячего попа, который не был даже жителем села, а просто проходил мимо. Это же
для них было лучше, чем сдавать кого-нибудь из своих односельчан!

По  статье 58-11 только к  высылке осуждались  те,  кто  мог  лишь  потенциально осу-
ществлять антиправительственную деятельность, но реально этого не делал. «Доказать» хотя
бы антисоветскую агитацию, за  которую  тогда полагался уже  расстрел, в то время было
настолько просто, что не сделали бы это только в случае полного отсутствия правдоподобия.
В момент ареста Г.М. Быстрову было уже 67 лет. Возможно, состояние его здоровья было уже
таково, что не могло быть сомнений в его «безвредности». 

Справка из архива Алтайского края
Свои предположения об обстоятельствах ареста Г.М. Быстрова в  Верх-Бехтемире  я из-

ложил тогда на упомянутой выше странице сайта «Книга памяти Алтайского края».  Через
некоторое время я получил электронное письмо от редактора этого сайта, в котором мне со-
общили, как и куда я могу обратиться для получения справки об обстоятельствах ареста пра-
деда.  Оказалось, что это можно сделать  совершенно бесплатно,  что было для меня суще-
ственно.



В результате последующей переписки из Архива Алтайского края  мною была получена
справка, представленная ниже. 

В Справке утверждается, что прадед все-таки проживал в Верх-Бехтемире и будто-бы за-
нимался антисоветской агитацией. Приговорён особой тройкой ОГПУ к 5 годам высылки в
Восточно-Сибирский край 13.06.1931г. 

Может быть к счастью, что до высылки по этапу дело не дошло: 
«...арестованный Быстров Георгий Михайлович умер в больнице Бийского домзака 02.08.1931».
Здесь сокращение домзак значит «дом заключения» — так в те годы называли тюрьму.

И апостол-старик — он над стражей кричал-комиссарил —
Он позвал кой-кого, и затеяли вновь отворять...
Кто-то палкой с винтом, поднатужась, об рельсу ударил —
И как ринулись все в распрекрасную ту благодать!
                                                                        Владимир Высоцкий

Недавно из мемуара «Людмила» Байбы Эджупс я узнал, что проживавшая в то время в
Латвии дочь Г.М. Быстрова приблизительно в то время получила письмо из России, над кото-
рым долго плакала. Было ли это официальное сообщение из тюрьмы о смерти её отца или это
было его прощальное письмо — неизвестно. 

Моя бабушка Лидия никогда даже не слышала о Верх-Бехтемире. 

https://vk.cc/c0OwR8


Через 58 лет Быстров Г.М. был реабилитирован по заключению прокуратуры Ал-
тайского края от 19.10.1989.

С начала 1930 г. по распоряжению полпреда ОГПУ по Сибкраю латыша Л. М. Заков-
ского (настоящее  имя  —  Генрих  Эрнестович  Штубис,  латыш.  Henriks  Štubis) было
расстреляно 10% всех священнослужителей региона. Как обычно бывало в те годы, и
сам этот палач, в свою очередь, был расстрелян в 1937 году. Кстати, Л.М. Заковский
(Генрикс Штубис)  был сторонником применения пыток в процессе дознания. Осудили
же его не столько за применение пыток, сколько за их чрезмерность! Пытки «в разум-
ных пределах» тогда считались даже полезным средством!



Вместо молитвы

Владимир Высоцкий
РАЙСКИЕ ЯБЛОКИ
Слушать звукозапись в mp3

Я когда-то умру — мы когда-то всегда умираем.
Как бы так угадать, чтоб не сам — чтобы в спину ножом:
Убиенных щадят, отпевают и балуют раем…
Не скажу про живых, а покойников мы бережём.

В грязь ударю лицом, завалюсь покрасивее набок —
И ударит душа на ворованных клячах в галоп!
В дивных райских садах наберу бледно-розовых яблок…
Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб.

Прискакали. Гляжу — пред очами не райское что-то:
Неродящий пустырь и сплошное ничто — беспредел.
И среди ничего возвышались литые ворота,
И огромный этап у ворот на ворота глядел.

Как ржанёт коренной! Я смирил его ласковым словом,
Да репьи из мочал еле выдрал, и гриву заплёл.
Седовласый старик что-то долго возился с засовом —
И кряхтел и ворчал, и не смог отворить — и ушёл.

И огромный этап не издал ни единого стона,
Лишь на корточки вдруг с онемевших колен пересел.
Здесь малина, братва, — оглушило малиновым звоном!
Всё вернулось на круг, и распятый над кругом висел.

И апостол-старик — он над стражей кричал-комиссарил —
Он позвал кой-кого, и затеяли вновь отворять…
Кто-то палкой с винтом, поднатужась, об рельсу ударил —
И как ринулись все в распрекрасную ту благодать!

Я узнал старика по слезам на щеках его дряблых:
Это Пётр-старик — он апостол, а я остолоп.
Вот и кущи-сады, в коих прорва мороженых яблок…
Но сады сторожат и стреляют без промаха в лоб.

Всем нам блага подай, да и много ли требовал я благ?!
Мне — чтоб были друзья, да жена — чтобы пала на гроб,
Ну а я уж для них наворую бессемечных яблок…
Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб.

В онемевших руках свечи плавились, как в канделябрах,
А тем временем я снова поднял лошадок в галоп.
Я набрал, я натряс этих самых бессемечных яблок —
И за это меня застрелили без промаха в лоб.

И погнал я коней прочь от мест этих гиблых и зяблых,
Кони — головы вверх, но и я закусил удила.
Вдоль обрыва с кнутом по-над пропастью пазуху яблок
Я тебе привезу — ты меня и из рая ждала!

https://drive.google.com/file/d/1y9jfREHYjkEn8an7CQq6NygufZevRNfc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y9jfREHYjkEn8an7CQq6NygufZevRNfc/view?usp=sharing


О семейной легенде, что прадед будто бы  был епископом 

Выше, в  Книге памяти... упомянута Барнаульская епархия. Это сейчас епархия на Алтае
одна,  принадлежащая  к  современной  «ортодоксальной»  Русской  православной  церкви
Московского патриархата, а епископов там всего два: в Барнауле и Бийске (про старообряд-
цев здесь речи нет).  В конце же 1920-х годов на территории Алтая существовали целых пять
православных епархий. 

— Обновленческие: Барнаульская, Бийская, Каменская.
— Ортодоксальные: Барнаульская и Бийская.

Есть  сведения,  что  были  и  «автокефальные»  приходы,  придерживавшиеся  орто-
доксальных догматов, но с находящимся по домашним арестом Московским патриархом Ти-
хоном и «местоблюстителем» Сергием в Москве никак не связанные. 

Были и приходы неопределенной ориентации: тонкости богослужебных обрядов при-
хожан там мало интересовали. 

Мог ли прадед быть одним из многочисленных епископов, как предполагает семейное
предание? В 1920-х годах, при его церковно-административном опыте и статусе вдовца,  это
было легко возможно, но в списках многочисленных обновленческих и ортодоксальных епи-
скопов Сибири его нет. Этому я даже рад после того, как познакомился с обстоятельствами
того времени. 

Далеко не все те епископы были людьми высокой морали и вовсе не потому, что епи-
скопам-обновленцам было разрешено жениться,  как утверждали их конкуренты-«ортодок-
сы». И те, и другие обязательно были тайными агентами ГПУ — НКВД (так непонятно для
пущего устрашения называлась в то время служба для борьбы с врагом внутренним). Иное
было невозможно по определению. Многие становились агентами вовсе не по принуждению,
а ради карьеры.  Эти «епископы» вполне заслужили выпавшие вскоре на их долю концлагеря
и расстрелы. Были среди священнослужителей того времени и идейные, высокоморальные
люди, но путь на руководящие должности им был закрыт: это было невозможно без одобре-
ния органов. 

 О потомках Георгия и Марии Быстровых

Известно, что Мария Быстрова  родила 14 детей. Все рожденные ей сыновья умерли еще
детьми.  До взрослого возраста дожили только дочери, но их число точно сейчас неизвестно.
По сообщению латышского родственника,  Томса Бисениекса, в  воспоминаниях его праба-
бушки,  Людмилы Быстровой,  умершей в США в 1980 году,  упоминаются шесть дочерей:
сама Людмила (Люда), Клавдия (Клава), Нина (Нина и есть), Валентина (Валя), Лидия (Ли-
да), Елена (Лена). Однако, полной уверенности, что их не больше, у меня нет. Не о всех доче-
рях Быстровых у меня в настоящее время есть информация. Ниже – то, что известно на сего-
дняшний день (26 октября 2021 года).

 1. Антонина
Антонина (Тоня), в воспоминаниях Людмилы указывается только как умершая в младен-

честве еще в Самаре.  Вероятно, следующая рожденная Марией девочка тоже была названа
этим именем. 

Приблизительно через год после того, как я опубликовал в Интернете первый вариант тек-
ста про Георгия Быстрова, в 2020 году, мне на электронную почту пришло письмо от Ната-
лии Илик  (e-mail:  ilick.natasha81@gmail.com) из  Киева.  Наталия писала, что её прабабушка
Синявская Антонина Георгиевна имеет девичью фамилию Быстрова. При этом она упомяну-
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ла о потомках другой дочери  Быстровых, Елене, жившей в Чернигове, с которыми её семья
поддерживает связь.  Я не раз  слышал от своей бабушки  Лидии и от своей матери  (дочери
Лидии –  Нине) о родственниках в  Чернигове. Вспомнил, что слышал и о родственниках в
Киеве.

Вот что сообщила Наталия Илик о киевской ветви потомков Быстровых.
Антонина Быстрова вышла замуж за служителя церкви Александра Николаевича Синяв-

ского. В 1920 году у неё родилась дочь Татьяна. Судя по имеющемся фото её свидетельства
о рождении, они жили в Казахстане, в районе города Алма-Ата. Там А.Н. Синявского убили
в 1929 году. Антонина с дочерью переехала в Киев, где жила до 1968 года. Похоронена в Кие-
ве  на  Берковецком кладбище. У  Татьяны,  её дочери,  были  два сына:  Борис и  Александр.
Александр – уже на пенсии, Борис в этом (2021)  году умер от инфаркта. Написавшая мне На-
талия – дочь  Александра. У неё самой – уже две дочери. В настоящее время Наталья с со
своей семьей переехала из  Киева в  Израиль,  так как у её мужа – еврейские корни. Ниже –
фотографии, которые я получил от Наталии Илик.

2. Людмила
О Людмиле Быстровой известно благодаря мемуару «Людмила», написанному её внучкой

Байбой Эджупс (Baiba Edgoups)  из США.  Годы жизни Людмилы Быстровой: 1895-1980.
Людмила  окончила  Епархиальное училище в Томске, включая дополнительный (7-й)  пе-

дагогический класс. В результате она получила квалификацию домашней учительницы. Пер-
вым мужем Людмилы был Алексей Константинов — тоже учитель. С Алексеем они жили в
Томске. У них было двое детей: Юрий и Константин. Первый муж Людмилы умер через 3
или 4 года их брака. 

Вторым мужем Людмилы был Яков Дукс (Jekabs Duks) — латыш, с которым Людмила пе-

реехала сначала в Латвию, потом – в США. С Яковом у них было пятеро детей:  Виестурс,

Мирдза,  Майя,  Айя и  Люда. Потомки Людмилы Быстровой живут сейчас США, Австралии,

Новой Зеландии, Ирландии.

Вот несколько фотографий из мемуара Байбы Эджупс «Людмила»:

https://vk.cc/c0OwR8
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Ниже фотография уже из   нашего семейного архива   (впрочем, эта фото есть и в работе Бай-
бы Эджупс). На обороте фото – надпись: «На память дорогой сестре Лидочке и племяннице
Ниночке от семьи латышей Дука». Здесь сестра Лида – это моя бабушка, племянница Нина
– моя мать. Фото, определенно, относится к ко второй половине 1930-х годов. Один из сыно-
вей (Константин Константинов) – в латышской национальной военной форме. Значит, фото
сделано еще до присоединения Латвии к Советскому Союзу.

3. Клавдия (или Валентина?)
На сегодняшний день об этой сестре и её потомках мне ничего не известно. Если этот

текст читает кто-нибудь из них – напишите мне на e-mail v  bp1953@mail.ru   

4. Валентина (или Клавдия?)
Жила она в городе Кузнецк. Сейчас это – район города Новокузнецк. Жила она недалеко от

ворот  Кузнецкой  крепости  (координаты:  53.774637,  87.184098).  Умерла  приблизительно  в
1956 году, когда мне было 3 года. Я помню поездку на её похороны.

Хорошо помню её сына, Николая Никитича Безбородова. Он умер, когда я был уже взрос-
лым. После него  остался сын Антон, который и сейчас живёт в Новокузнецке.

У двоюродного дяди  Николая Безбородова была сестра, которая вышла замуж за грека.
Тот грек был в наших краях главным инженером строительства  угольной электростанции в
городе Калтан.  Фамилия его  была Христокин.  Потом его  перевели в  Харьков.  Мой брат
Константин помнит, что в 1980-х годах в Новокузнецк приезжала две женщины: мать и дочь
из  Харькова.  Они являлись,  соответственно,  дочерью и внучкой той бабушкиной сестры,
которая жила в Кузнецке. Тогда был жив ещё Н.Н. Безбородов.
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Николай Никитич Безбородов Подпись на фото: Тёте Лиде и Нине от племянницы и
сестрёнки Любы. г. Сталинск, 2.05.1951 г.

 Сталинском в 1951 году назывался Новокузнецк.

На фото – Барнаульские ворота Кузнецкой крепости и прилегающий к ним полубастион.
Так они выглядели, когда мы ехали мимо них  на похороны бабушкиной сестры. В 1990-х
годах крепость была восстановлена. Теперь там – музей. На фото ниже – современный вид
полубастиона. Справа над крепостной стеной видны дома местных жителей. Вот в этом рай-
оне города, как мне запомнилось, и умерла бабушкина сестра. Вероятно, там она и жила.

5. Нина
Известно только, что жила в городе Семипалатинск, который теперь в Казахстане и пере-

именован в  Семей.  Ниже –  Справка о  рождении  и  Свидетельство о смерти. Годы жизни:
1902-1972. Детей, насколько мне известно, у Нины не было.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9


6. Лидия
Моя бабушка Лидия была предпоследней из дочерей протоиерея Быстрова. 
Она родилась в 1906 году в Кыштовке и умерла приблизительно в 1980 году в Новокуз-

нецке. 

Лидия Георгиевна  Быстрова (Дерягина) в разные годы жизни
Лидия, как и другие её сестры, училась в Томском Епархиальном училище для девиц духов-

ного звания.  Закончить его она не успела, так как в 1919 году это учебное заведение было
закрыто. Продолжила образование она в обычной школе. Топонимы Кыштовка, Чаны и Ка-
рачи я от неё тоже слышал не раз. 

Приблизительно в 1928 году Лидия вышла замуж за Александра Дерягина, работавшего   
бухгалтером в селе Колывань Змеиногорского района Алтайского края (координаты: 51.313,  
82.569). 

К моменту ареста и последующего расстрела Александра Дерягина в 1933 году (во время
одной из кампаний сталинского террора) у Лидии было уже четверо детей, и она была бе-
ременна моей матерью. 

По воспоминаниям брата Константина,  бабушка рассказывала, что вскоре после ареста
мужа, она пустила к себе переночевать женщину с детьми. После этого её собственные дети
заболели дифтерией и умерли в две недели. На некоторое время Лидия нашла приют у друзей
или родственников мужа, вероятно, уже Рубцовске (координаты: 51.527, 81.217). Там она ра-
ботала в буфете на вокзале.

Однако, приютившего её друга мужа строго предупредили, что он приютил семью врага
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народа. Лидии оставалось только бежать  как можно дальше. В поезде, идущем в Ташкент,
ей посоветовали ехать еще дальше, в  Ходжент  (ныне –  Худж нда́ ,  координаты: 40.285201,
69.618994). Тогда этот город назывался  Ленинаб да́ . В Ленинабаде она устроилась работать
уборщицей в гостиницу. Вскоре Лидия получила должность бухгалтера в той же гостинице,
где и проработала до начала Великой Отечественной войны. 

В первый год войны в Ленинабаде начался голод. Бабушкина  младшая сестра Елена жила
в селе  Цветополь  в  Алтайском крае (координаты: 53.196935, 78.238159). Её муж,  Алексей
Эрастович руководил МТС – машинно-тракторной станци  е  й  . Он помог оформить документы
на переезд к ним. 

В те годы коллективные сельскохозяйственные предприятия (колхозы) еще не имели возможности со-
держать и обслуживать технику. Техника (вместе с необходимым персоналом) предоставлялась им на пе-
риод работ государственными МТС. Впоследствии мелкие колхозы были объединены в более крупные хо-
зяйства со своей техникой, и МТС исчезли.

Лидия работала на МТС сначала счетоводом, потом – заведующей нефтебазой.  Там наша
мать Нина Александровна закончила школу, а затем выучилась в Ом  ске   на зубного техника.
После окончания учебы она была была послана работать в город Прокопьевск в  Кузбассе  .
После моего рождения в 1953 году в Прокопьевск переехала и бабушка Лидия. Впоследствии
наша семья жила в г.  Новокузнец  к  ,  в 30 км южнее Прокопьевска (координаты: 53.757553,
87.136053).

Дочь Лидии, Нина Александровна Дерягина (Петрова) в разные годы

Нина Александровна и Борис Георгиевич  Петровы –  наши мать и отец. Фото 1973 года

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
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Внук Лидии,  Владислав Борисович Петров

Внук Лидии,  Константин Борисович Петров

Правнуки   Лидии  :   
Екатерина Константиновна Швец (Петрова), Всеволод Владиславович Петров.
Пра-правнуки   Лидии  :   Мария Михайловна Швец, Дарья Михайловна Швец, Варвара Всево-

лодовна Петрова.

6. Елена
 Елена Георгиевна – младшая дочь Быстровых. 

Елена Георгиевна Быстрова.  Фото 1960 года
Сын Елены, Эдуард Иванович Быстров, был ровесником моей матери, Нины Александров-

ны Дерягиной (Петровой), и они росли вместе.



Эдуард получил юридическое образование,  работал в  Омске в  спецслужбах,  а  затем –
партийных и государственных органах. 

На фото Эдуард Быстров с  матерью Еленой и сыном Константином. Кажется, была еще и
дочь  Ольга.  В Омске Эдуард дослужился чуть ли не до мэра города. Моя бабушка  Лидия
вспоминала, что, когда он вез её со станции в своей служебной машине, постовой милици-
онер отдал честь. 

Но всё проходит, всё не вечно, 
И на небе звёзды гаснут без следа…

Омский период жизни Эдуарда  закончился по причине развода с первой женой, которая
писала на него жалобы. В результате Эдуард потерял свою высокую должность. 

На курсах повышения квалификации партийных работников Эдуард познакомился с Ма-
рией Яковлевной из города  Чернигов на Украине (координаты: 51.491007, 31.298652).  Она
стала его новой женой. Они жили в Чернигове. Их сына зовут Виктор. Известно, что Эдуард
умер в 2020 году, дожив почти до 90 лет.

Другие интернет-публикации, посвященные истории семьи

Файлы, ссылки на которые вы увидите в таблице ниже, размещены на моём Гугл-диске. Последний на-
строен так, что будет существовать еще 18 месяцев после прекращения использования моего аккаунта
Гугл. В начале 2022 года мне исполнится 69 лет. Никто из нас не вечен. Поэтому, если вас заинтересовали
какие-либо материалы, ссылки на которые размещены ниже – СКАЧИВАЙТЕ их и храните у себя. В то
же время, должен заметить, что все указанные ниже материалы я время от времени изменяю и допол-
няю, они находятся в постоянной доработке.  Если у вас есть сведения, которые, по вашему мнению,
следует сюда добавить – пишите мне.   

                                                         С уважением, 
                                                                                  Владислав Борисович Петров, vbp1953@mail.ru

mailto:vbp1953@mail.ru


Наименование Язык

Книга памяти Алтайского края. Быстров Георгий Михайлович (1864) русский

В.Б. Петров.   Прадед Протоиерей Георгий Михайлович Быстров.pdf  русский

V.B. Petrov.   Great-grandfather Archpriest Georgy Mikhailovich Bystrov  английский

В.Б. Петров.   Дед  Александр Дмитриевич Дерягин.pdf   русский

К.Б. П  етров.   Отец Борис Георгиевич Петров.pdf  русский

Байба Эджупс.   Л  ю  дмил  а Быстрова  .pdf.   Перевод и прим. В.Б. Петрова  английский+русский

К.Б. П  етров.     О   Томске.pdf  русский+английский

В  .Б. П  етров.   О Латвии и латышах  русский+английский

В  .Б. П  етров.   Народное     образование в Латвии 1920-1930-х годов  русский+английский

В  .Б. П  етров.   Народное образование в Российской империи и ранней РСФСР  русский+английский

В  .Б. П  етров.   О Латвии и латышах. Первая мировая и Гражданская войны  русский+английский
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