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«ОГРАБЛЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ  БЕЗУСЛОВНО 
ВОССТАНАВЛИВАЛО НАСЕЛЕНИЕ ПРОТИВ НАС»: 

ДЕЛО О М АРОДЕРСТВЕ ПОЛКОВОГО СВЯЩ ЕННИКА 
КОЛЧАКОВСКОЙ АРМ ИИ СЕМ ЕНА ТРЕЙЕРОВА

Одним из интереснейших аспектов исследований Гражданской 
войны на Востоке России является изучение истории военного 
духовенства колчаковской армии. В советский период эта тема 
освещалась крайне тенденциозно, с подчеркнуто антиклерикаль
ных позиций [7, с. 40-45; и др.]. После распада СССР открылись 
возможности для более объективного изучения данного вопроса. 
Современная российская историография представлена книгами 
[10, с. 223-249], статьями [2; 3; 4; 5; 6; 11; 15; 16; и др.] и публика
циями источников [13] различных исследователей, среди которых 
можно особо выделить церковного историка Д.В. Олихова, автора 
монографии «Временное высшее церковное управление Сибири 
(1918-1920 гг.). Опыт церковного строительства в эпоху граждан
ского лихолетья» [12].

В ходе работы с документами Высшего временного церковного 
управления (ВВЦУ), наряду с примерами высокого героизма и не
укоснительного исполнения армейским духовенством служебного 
долга, были выявлены и отдельные факты девиантного поведения 
военных священников колчаковской армии в боевой обстановке. 
Последние проявились, главным образом, во второй половине 
1919 г., на фоне военных поражений колчаковской армии и ее раз
ложения. Например, в современной отечественной историогра
фии есть упоминания об инциденте с полковым священником 6-го 
Сызранского стрелкового полка 4-го Оренбургского армейского 
корпуса Южной армии Василием Яременко, который распростра
нял панические слухи, а в сентябре 1919 г. дезертировал из полка 
и перебежал к красным [6, с. 150-151].

Ценным свидетельством о глубине деморализации колчаков
ской армии летом 1919 г., которая затронула не только рядовой
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состав, но и офицеров, и даже военных священников, являются 
материалы дела о полковом священнике 7-го Кузнецкого Сибир
ского стрелкового полка 2-й Сибирской стрелковой дивизии Си
бирской армии Семене Трейерове, который во время отступления 
колчаковцев с Урала воровал иконы и драгоценную церковную ут
варь из храмов городов и сел в полосе отступления полка. Публи
куемые документы были выявлены в Российском государствен
ном военном архиве (РГВА) в фондах 39499 «Штаб Верховного 
главнокомандующего Всероссийского правительства» и 40253 
«Управление Главного священника армии и флота».

Судя по документам, Трейеров действовал как опытный мо
шенник. Когда 7-й Кузнецкий Сибирский стрелковый полк оста
навливался на отдых в том или ином населенном пункте, Семен 
Трейеров просил у местного священника одолжить ему на время 
предметы церковной утвари, якобы необходимые ему для совер
шения богослужения в полку взамен утерянных во время отсту
пления, а если просьбы не помогали, то ссылался на несуществу
ющие приказы военного командования или даже мог пригрозить 
оружием. На следующий день полк стремительно отступал из за
нимаемого села, а вместе с ним и Трейеров, увозя с собой одол
женные вещи. Когда местный священник понимал, что его об
манули, и возвращать ценные предметы церковной утвари никто 
не собирается, то жаловаться было уже некому. Таким образом, 
расчет Трейерова строился на том, что паническое отступление 
колчаковцев будет продолжаться, и они уже никогда не вернутся 
в оставляемые города и села. Конечно, до командира 7-го Кузнец
кого Сибирского стрелкового полка полковника Ю. Н. Щеткина1

1 Щеткин Юрий Николаевич (1886 — ?) — офицер русской армии. Родился 9 сентя
бря 1886 г. Окончил Тифлисский кадетский корпус, в 1908 г. — Киевское военное учили
ще. Служил в 29-м Восточно-Сибирском (с 1910 г. — 29-м Сибирском) стрелковом полку 
8-й Сибирской стрелковой дивизии. Подпоручик (1908). Поручик (1912). Участник Первой 
мировой войны на Северо-Западном и Западном фронтах. Командир роты, затем командир 
батальона 29-го Сибирского стрелкового полка. Штабс-капитан. Капитан (1917). 29 июня 
1915 г. награжден орденом Св. Станислава 3-й ст., 12 декабря 1915 г. — орденом Св. Анны 
3-й ст., 30 марта 1916 г. — орденом Св. Станислава 2-й ст., 14 февраля 1917 г. — орденом Св. 
Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость». Участник Гражданской войны на Восточном фрон
те. Командир батальона, а с 1 декабря 1918 г. — командир 7-го Кузнецкого Сибирского стрел
кового полка 2-й Сибирской стрелковой дивизии. Подполковник с 26 октября 1918 г. Прика
зом по войскам Сибирской армии от 6 января 1919 г. произведен в полковника. Приказом
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доходили какие-то слухи о злоупотреблениях полкового священ
ника, но он не имел возможности их проверить и, при отсутствии 
официальных жалоб на Трейрова, не давал делу ход.1

До поры до времени мошенническая схема Трейерова рабо
тала безотказно. Однако, в августе 1919 г. отступление колчаков
ской армии несколько замедлилось, и 7-й Кузнецкий Сибирский 
стрелковый полк получил приказ занять обратно село Каменское 
Тюменского уезда Тобольской губернии, расположенное на трак
те между городами Ирбит и Тюмень, из которого полк отступил 
2 августа 1919 г. Выполняя приказ, 5 августа 1919 г. 7-й Кузнец
кий Сибирский стрелковый полк вернулся в с. Каменское. Здесь- 
то в руки к командиру полка и попала первая официальная жалоба 
на злоупотребления полкового священника Трейерова: 6 авгу
ста 1919 г. настоятель Покровской церкви с. Каменского прото
иерей В. А. Космаков* 1 2 пожаловался полковнику Ю.Н. Щеткину, 
что в церковный праздник пророка Илии (т. е. 2 августа 1919 г., 
в день, когда полк отступил из с. Каменского) Семен Трейеров 
обманом похитил у него серебряную утварь для богослужения 
и другие вещи.3 Вскоре поступила еще одна официальная жалоба: 
9 августа 1919 г. причт Пророко-Ильинской церкви с. Богандин- 
ского Тюменского уезда Тобольской губернии обратился к комен
данту 7-го Кузнецкого Сибирского стрелкового полка с просьбой 
вернуть украденные полковым священником 7 августа из этой 
церкви предметы церковной утвари.4
по войскам Сибирской армии от 28 февраля 1919 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. за 
бои 24-27 января 1919 г. у дер. Афоняты, сорвавшие наступление красных на г. Пермь.

1 См. док. № 1.
2 Космаков Василий Алексеевич (1839 — ?) — священник Русской православной 

церкви. Родился 23 января 1839 г. в с. Каменское Тюменского округа Тобольской губ. в се
мье священника. В 1860 г. окончил Тюменскую духовную семинарию. 29 октября 1861 г. 
рукоположен в священника архиепископом Тобольским и Сибирским Феогностом. В 
1861-1862 гг. — священник Рождественской церкви с. Боровинское Ялуторовского окру
га Тобольской губ. В 1862-1868 гг. — священник Вознесенской церкви г. Ялуторовска. 
В 1868-1881 гг. — настоятель Скорбященской тюремной церкви г. Ялуторовска. В 1881
1883 гг. — настоятель Рождественской церкви г. Тобольска, в 1883-1888 гг. — Сретенской 
церкви г. Тобольска. В 1888-1902 гг. — настоятель Покровской церкви с. Каменское Тю
менского округа (с 1898 г. — уезда) Тобольской губ. 11 июня 1895 г. возведен в сан прото
иерея. В 1902-1916 гг. — настоятель Михаило-Архангельской церкви г. Тюмени. С июня 
1916 г. — настоятель Покровской церкви с. Каменское Тюменского уезда Тобольской губ.

3 См. док. № 3.
4 См. док. № 4.
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По распоряжению командира 7-го Кузнецкого Сибирского 
стрелкового полка полковника Ю. Н. Щеткина из офицеров полка 
уже 8 августа 1919 г. была создана специальная комиссия, кото
рая осмотрела личные вещи Трейерова. Жалобы на полкового свя
щенника подтвердились: в его вещах комиссия обнаружила ико
ны, ризы, предметы церковной утвари, украденные из различных 
церквей, в том числе из кафедральных соборов Перми и Екатерин
бурга.1 Все найденные вещи были подробно описаны комиссией 
в акте осмотра и, таким образом, сохранились для истории.

Не имея полномочий самостоятельно арестовать полкового 
священника, полковник Ю.Н. Щеткин предложил ему немедленно 
покинуть расположение полка в связи с утратой доверия и 9 ав
густа 1919 г. сообщил об инциденте своему непосредственному 
начальнику — начдиву 2-й Сибирской стрелковой генерал-майору 
А. Г. Укке-Уговцу.1 2 Начдив, в свою очередь, 11 августа 1919 г. со
общил о происшествии Главному священнику 1-й Сибирской ар
мии, попросив предать Семена Трейерова суду.3

Церковное начальство оперативно отреагировало на вскрыв
шиеся факты мародерства Трейерова. Главный священник 1-й Си
бирской армии временно отстранил его от должности и назначил 
в 7-й Кузнецкий Сибирский стрелковый полк нового полкового 
священника — Иоанна Романовского,4 ранее служившего в раз
громленном красными 63-м Добрянском Сибирском стрелковом

1 См. док. № 2.
2 Укке-Уговец Альфонс Генрихович (1884 — ?) — офицер русской армии. Родился 

25 апреля 1884 г. в г. Двинск Витебской губернии. В 1902 г. окончил Двинское реальное 
училище, в 1904 г. — Чугуевское пехотное юнкерское училище. Участник Русско-японской 
войны. Подпоручик с 1904 г, поручик — с 1908 г., штабс-капитан — с 1911 г. Участник 
Первой мировой войны. Командир роты, затем командир батальона и помощник командира 
54-го Сибирского стрелкового полка. Капитан с 1915 г. Подполковник с 28 апреля 1917 г. 
Полковник с 10 сентября 1917 г. Участник Гражданской войны на Восточном фронте. 
Летом 1918 г. — командир 3-го Томского (затем 7-го Кузнецкого) Сибирского стрелково
го полка, с осени 1918 г. — и.о. начальника, затем начальник 2-й Сибирской стрелковой 
дивизии 1-го Средне-Сибирского армейского корпуса Сибирской армии. Генерал-майор 
с 13 августа 1918 г. С 8 августа 1919 г. — помощник командующего 1-й Сибирской армией 
А. Н. Пепеляева.

3 См. резолюцию на док N° 1.
4 Романовский Иоанн (? — ?) — священник Русской православной церкви. В 1912 г. 

служил священником на вакансии диакона в Христо-Рождественской церкви с. Корепи- 
но Чердынского уезда Пермской губернии (См.: Справочная книга Пермской епархии на 
1912 г. Пермь: Электр. тип. наследников И.Ф. Каменского, 1911. С. 103).
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полку 16-й Пермской дивизии.1 Согласно приказу Главного свя
щенника армии и флота протоиерея А. А. Касаткина1 2 № 155 от 
25 августа 1919 г., Трейеров официально был объявлен дезертиро
вавшим с военной службы.3 8 сентября 1919 г. Высшее временное 
церковное управление лишило Семена Трейерова сана священни- 
ка.4 9 сентября 1919 г. дело о мародерстве священника Трейерова 
было передано прокурору общего корпусного суда 1-й Сибирской 
армии.5 Найти в архивах какие-либо документы о поимке Трейе
рова колчаковскими властями не удалось. Учитывая последовав
шее вскоре после объявления его в розыск падение колчаковского 
режима, можно предположить, что Семену Трейерову удалось из
бежать уголовного наказания за свои преступления. Вместе с тем, 
если он всё же попал в руки колчаковского военно-полевого суда, 
то участь его была незавидной, так как в условиях военного вре
мени мародерство каралось смертной казнью.

К сожалению, в фонде Главного священника армии и флота от
сутствует послужной список или иные документы, проясняющие 
биографию священника-мародера. Ключом к разгадке тайны лич
ности Семена Трейерова стало сношение с просьбой о его розы
ске, отправленное 27 августа 1919 г. Главным священником армии 
и флота протоиереем А. А. Касаткиным начальнику Омской уго
ловной милиции, в котором, в частности, сообщалось: «Приметы

1 См. док. № 5.
2 Касаткин Александр Алексеевич (1868 — ?) — священник Русской православ

ной церкви. Родился 18 октября 1868 г. в Костромской губ. Окончил Костромскую ду
ховную семинарию со степенью студента. С 1889 г. — священник Костромской епархии. 
С 1897 г. — корабельный священник крейсера «Герцог Эдинбургский» на Балтийском 
флоте. С 1898 г. — полковой священник 97-го пехотного Лифляндского полка. Участник 
русско-японской войны. 12 июля 1905 г. награжден орденом св. Анны 3-й ст. с мечами, 
25 февраля 1906 г. — золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте. С 1905 г. — 
полковой священник 162-го пехотного Ахалцыхского полка и благочинный 41-й пехотной 
дивизии 16-го армейского корпуса. В 1910 г. возведен в сан протоиерея. Участник 1-го Все
российского съезда военного и морского духовенства 1-10 июля 1914 г. (делегат от Казан
ского военного округа). Участник Первой мировой войны. 4 июля 1915 г. награжден орде
ном св. Анны 2-й ст. с мечами; 13 июля 1915 г. — орденом св. Владимира 4-й ст. с мечами. 
В 1917 г. — священник при штабе 1-й армии. Участник Гражданской войны на Восточном 
фронте. В 1918-1919 гг. — Главный священник армии и флота. [8, с. 272].

3 См. док. № 7.
4 См. док. № 9.
5 Российский государственный военный архив (далее — РГВА). Ф. 40253. Оп. 1. Д. 10. 

Л. 142.
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Трейерова следующие: он известен жителям г. Шадринска, на вид 
приблизительно 50 лет, роста среднего, лицо круглое, обрюзгшее, 
темный шатен, волосы стрижет коротко».1 Как удалось устано
вить, перед Первой мировой войной в Шадринске действительно 
работал подходящий под это описание по возрасту и по наличию 
церковного образования человек — учитель пения Семен Михай
лович Трейеров. Вероятно, именно он впоследствии принял сан 
священника и служил полковым священником в 7-м Кузнецком 
Сибирском стрелковом полку.1 2

Что же это был за человек? Семен Михайлович Трейеров ро
дился в 1867 г. Окончил духовную семинарию. В 1900-1903 гг. 
С. М. Трейеров в чине коллежского регистратора работал учи
телем пения в женской прогимназии г. Чердыни.3 После русско
японской войны из Чердыни он переехал в г. Шадринск. Здесь 
Семен Трейеров также работал учителем пения в местных учеб
ных заведениях [9, с. 129-130]. В 1907 г. Общество взаимопомо
щи приказчиков организовало в г. Шадринске курсы хорового пе
ния, куда С. М. Трейеров устроился преподавателем. Кроме того, 
с 1 августа 1908 г. он начал преподавать пение во 2-7-х классах 
Шадринской Алексеевской женской гимназии.4 25 февраля 1910 г. 
Трейеров получил чин губернского секретаря. С 1 января 1911 г. 
он также исполнял обязанности письмоводителя-бухгалтера в Ша- 
дринском реальном училище, проработав в этой должности до 
1913 г. В Шадринской Алексеевской женской гимназии Трейеров

1 См. док. №° 8.
2 Стоит отметить, что полковым священником 7-го Кузнецкого Сибирского стрелкового 

полка Семен Трейеров стал не ранее весны 1919 г. — таким образом, прослужил он в полку 
не более полугода. До него должность полкового священника 7-го Кузнецкого Сибирского 
стрелкового полка занимал иеромонах Никон, у которого был конфликт с врио командира 
полка штабс-капитаном Тугиевым (См.: РГВА. Ф. 40253. Оп. 1. Д. 1. Ч. 1. Л. 240-241).

3 См.: Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии на 1900 год. -  Пермь: 
Изд. Пермского губернского статистического комитета, 1900. -  С. 33; Адрес-календарь 
и справочная книжка Пермской губернии на 1902 год. -  Пермь: Изд. Пермского губернско
го статистического комитета, 1902. -  С. 39; Адрес-календарь и справочная книжка Перм
ской губернии на 1903 год. -  Пермь: Изд. Пермского губернского статистического комите
та, 1903. -  С. 41.

4 См.: Памятная книжка Оренбургского учебного округа на 1912 год. -  Уфа: Электр. 
типо-литография Т-ва Ф. Г. Соловьева, 1912. -  С. 354, 357; Адрес-календарь и справочная 
книжка Пермской губернии на 1912 год. -  Пермь: Изд. Пермского губернского статистиче
ского комитета, 1912. -  С. 93.
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работал до начала Первой мировой войны.1 Чем он занимался 
в годы Первой мировой войны — пока установить не удалось, но 
можно предположить, что как раз тогда он стал священником Рус
ской православной церкви и, возможно, пополнил ряды военного 
духовенства русской армии.

В целом, дореволюционная биография С. М. Трейерова — это 
биография благонамеренного законопослушного гражданина, отца 
семейства. Ничто не выдавало в скромном учителе пения женской 
гимназии будущего грабителя церквей. Однако, революционный 
хаос событий 1917 г. и последовавшей Гражданской войны привел 
к падению прежних норм морали и нравственности, к коллапсу 
органов юстиции и правопорядка, к победе насилия над закона
ми и правом, подтолкнув многих ранее добропорядочных граждан 
стать уголовными преступниками. В этом смысле, судьба Семена 
Трейерова довольно типична для своего времени, нетипично лишь 
то, что он был священником, это и делает его случай особенным, 
заслуживающим внимания историков.

Отступление Сибирской армии с Урала летом 1919 г. сопро
вождалось массовым дезертирством солдат и деморализацией 
командного состава, проявлявшейся в пьянстве и падении дисци
плины [14]. Участились случаи грабежей мирного населения от
ступающими войсками [1]. В этих условиях полковой священник 
должен был быть последним оплотом морали и нравственности, 
личным примером вселять уверенность в офицеров и ободрять 
солдат. Трейеров же нарушил свой пастырский долг, занявшись 
грабежом церковных ценностей. Как видно из документов, пороч
ное поведение полкового священника 7-го Кузнецкого Сибирского 
стрелкового полка настраивало местное население против колча
ковского режима, сужая социальную базу поддержки белых.1 2

Документы публикуются в современной орфографии и пункту
ации, но с сохранением основных стилистических особенностей. 
Слова и части слов, пропущенные или сокращенные в оригинале, 
восстановлены по смыслу и обозначены квадратными скобками.

1 См.: Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии на 1914 год. -  Пермь: 
Изд. секретаря Пермского губернского статистического комитета Н. А. Иванова, 1914. -  С. 102.

2 См. док. № 1.
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Публикуемые документы 
№ 1

Рапорт командира 7-го Кузнецкого Сибирского стрелкового полка 
полковника Ю. Н. Щеткина начальнику 2-й Сибирской стрелковой

дивизии генерал-майору А. Г. Укке-Уговцу № 250 от 09.08.1919 
о мародерстве полкового священника С. М. Трейерова

Копия
5 сего августа, вернувшись с полком согласно оперативного приказа 

обратно в село Каменское, я получил от местного священника заявление, в 
котором он просил содействия о возвращении церковной утвари, увезенной 
священником вверенного мне полка Семионом Трейеровым при уходе полка 
2 августа из села Каменского. Взятые вещи все ценные и взяты из церкви 
села Каменского частью самовольно, а частью обманным путем якобы для 
службы в части полка, находящейся в деревне Кулигинской, полк же весь 
был расположен в селе Каменском.

Имея и раньше частные непроверенные сведения, что полковой священ
ник занимается мародерством, пользуясь для этого иногда оружием, а иногда 
просто ссылкой на якобы существующие приказы правительства и команду
ющего армией о реквизиции драгоценной церковной утвари в местностях, 
оставляемых нами, принимая во внимание всего вышеизложенного, мною 
8-го сего августа была назначена комиссия под председательством штабс-ка
питана Мальцева для осмотра вещей, находящихся у священника Трейерова.

Из прилагаемого при сем акта комиссии видно, что священник[ом] Семе
ном Трейеровым награблено много ценного имущества почти из всех церк
вей, расположенных по дороге отхода полка от Глазова.

Ограбление церквей безусловно восстанавливало население против нас, 
что и замечено было частью из разговора с крестьянками в селе Каменском.

Не имея возможности лично отстранить от должности полкового священ
ника, я предложил ему оставить полк до разбора дела, а на все найденные 
у него чужие вещи наложил арест.

В ночь с 8-го на 9-е священник Трейеров уехал из полка неизвестно куда, 
увезя с собой казенную печать и не получив на это никакого документа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: акт № 13,1 заявление1 2 священника о. Космакова и сно
шение причта села Богандинского Пророко-Ильинской церкви Тобольской 
епархии Тюменского уезда от 9 августа 1919 года № 149.3 

ПОДПИСАЛ: Полковник ЩЕТКИН 
Полковой адъютант, Капитан (подпись)
С подлинным верно:
Начальник канцелярии Управления 
Главного священника армии и флота,
Священник Букаев4
Сверял:
Делопроизводитель,
Чиновник воен[ного] времени Чиглинцев5
Резолюция начальника 2[-ой] Сибирской стр[елковой] дивизии [А. Г. Ук- 

ке-Уговца]: «Главному священнику 1-й армии. Прошу о предании суду свя
щенника ТРЕЙЕРОВА, отстранить немедленно от должности, взамен его 
прошу назначить соответствующего священника. 11.08.19 г генерал-майор 
(подпись)»

РГВА. Ф. 40253. Оп. 1. Д . 10. Л. 21. М аш инопись. Заверенная копия.

1 См. док. № 2.
2 См. док. № 3.
3 См. до. № 4.
4 Букаев Афанасий Никифорович (1883-1937) — священник Русской православной 

церкви. Родился в с. Покровское Стерлитамакского уезда Уфимской губ. В 1912 г. — на
стоятель церкви Абалацкой заимки с. Куртамыш Челябинского уезда Оренбургской губ. 
С 13 февраля 1913 г. — второй священник церкви с. Чумляк Челябинского уезда. 16 октя
бря 1913 г. переведен в Уфимскую епархию РПЦ. В 1916-1918 гг. — настоятель Богороди- 
це-Братской церкви в г. Омске. Член правления, казначей и заведующий книжным складом 
Омского Епархиального братства. Участник Гражданской войны на Восточном фронте. 
В 1919 г. — начальник канцелярии Управления Главного священника армии и флота. 
4 ноября 1937 г. арестован в г. Петропавловске, где работал старшим бухгалтером в тресте 
мукомольно-крупяной и маслобойной промышленности «Сельхозмука», по ст. 58-10 УК 
РСФСР. 3 декабря 1937 г. приговорен к расстрелу тройкой Управления НКВД по Севе
ро-Казахстанской области. Реабилитирован 21 октября 1957 г.

5 Чиглинцев Кирилл Иванович (1888 — ?) — военный чиновник русской армии. Ро
дился 18 марта 1888 г. в Уфимской губ. в крестьянской семье. Участник Первой мировой 
войны. Чиновник военного времени 118-й пехотной дивизии. Участник Гражданской вой
ны на Восточном фронте. В 1919 г. — делопроизводитель канцелярии Управления главного 
священника армии и флота. В 1920 г. взят в плен в Иркутске. До 1923 г. на службе в Крас
ной армии.
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Акт комиссии офицеров 7-го Кузнецкого Сибирского стрелкового 
полка № 13 от 08.08.1919 об осмотре личных вещей полкового 

священника С. М. Трейерова
Копия

№ 2

АКТ № 13
1919 года августа 8 дня комиссия под председательством штабс-капитана 

7-го Кузнецкого Сибирского стрелкового полка МАЛЬЦЕВА1 и членов того 
же полка: коменданта — поручика ЭРШКЕ,1 2 подпоручиков: МАНЕЙЛО3 
и СОКОЛОВА, согласно личного приказания командира названного пол
ка, произвела осмотр вещей, находящихся у полкового священника Семена 
ТРЕЙЕРОВА, причем обнаружено:

1) Узел зеленый: 1 серебряный напрестольный крест, 1 епитрахиль4 голу
бая, 1 епитрахиль желтая, 1 покрывало с дароносицей,5 с частицами св[ятого]

1 Мальцев Петр Федорович (1894 — ?) — офицер русской армии. Родился 24 марта 
1894 г. в Самарской губ. Участник Первой мировой войны. Окончил 2-ю Одесскую шко
лу прапорщиков. Служил в 530-м Васильсурском пехотном полку 133-й пехотной дивизии 
3-й армии на Западном фронте. Подпоручик. Участник Гражданской войны на Восточном 
фронте. В 1918-1919 гг. служил офицером в 7-м Кузнецком Сибирском стрелковом полку 
2-й Сибирской стрелковой дивизии Сибирской (1-й) армии. Поручик с 20 ноября 1917 г. 
Штабс-капитан с 23 января 1919 г. Взят в плен Красной армией. В начале 1921 г. на службе 
в 29-й стрелковой дивизии Красной армии. 13 февраля 1932 г. осужден в Новосибирске 
коллегией ОГПУ по статье 58-11 УК РСФСР и приговорен к 5 годам концлагерей. Досроч
но освобожден 22 июля того же года. Реабилитирован 27 июня 1969 г.

2 Эршке Виктор Юльевич (? — ?) — офицер русской армии. Родился в семье управля
ющего спичечной фабрикой «Заря» в г. Томске. Участник Первой мировой войны. В 1916 г. 
окончил Иркутское военное училище. Прапорщик. Участник Гражданской войны на Вос
точном фронте. В 1918-1919 гг. вместе со своим братом штабс-капитаном Эрихом-Мак
сом Юльевичем Эршке служил офицером в 7-м Кузнецком Сибирском стрелковом полку 
2-й Сибирской стрелковой дивизии Сибирской (затем — 1-й) армии. Поручик. Взят в плен 
Красной армией. На 25 декабря 1920 г. — служил в Сибирском управлении военно-учеб
ных заведений 5-й армии РККА. В 1930-е гг. работал в Главном управлении материаль
но-технического снабжения Наркомата тяжелой промышленности СССР.

3 Манейло Григорий Иванович (1897 — ?) — офицер русской армии. Родился в с. Залари 
Иркутской губ. Окончил учительскую семинарию. Участник Первой мировой войны. Прапор
щик 43-го пехотного запасного полка на Юго-Западном фронте. Подпоручик с 9 октября 1916 г. 
Участник Гражданской войны на Восточном фронте. В 1918-1919 гг. — младший офицер 
в 7-м Кузнецком Сибирском стрелковом полку 2-й Сибирской стрелковой дивизии Сибирской 
(затем — 1-й) армии. Поручик. Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (приказ 
№ 124 от 25 марта 1919 г.). Взят в плен Красной армией. 27 сентября 1920 г. арестован в г. Кан- 
ске и 10 октября того же года приговорен Омской губЧК к заключению в концлагерь за службу 
в колчаковской армии. В 1923-1924 гг. на особом учете в Новгородском городском военкомате.

4 Епитрахиль — предмет богослужебного облачения священника, длинная лента, 
огибающая шею и обоими концами спускающаяся на грудь, спереди сшита или скреплена 
пуговицами, надевается поверх подризника или рясы.

5 Дароносица — предмет церковной утвари, маленькая переносная дарохранительни
ца. Служит для переноски св. даров за пределы храма с целью причащения больных или 
умирающих людей.
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таинства, 1 дарохранительница1 с прибором (ковчежец с частицами и сосу
дом для теплоты,1 2 потир,3 лжица,4 напрестольный крест малый), 1 риза голу
бой парчи, ц[ерковные] книги — 4.

2) Узел коричневый: 1 дискос5 серебряный, 1 потир серебряный, 1 покры
вало желтое, 2 малых серебряных тарели, 1 кропило,6 2 покрова, 1 воздух,7 
1 копие,8 1 лжица, 1 зеленый платок, 1 сиреневая шаль, 1 покрывало цвет
ное, 11 закладок-лент разного цвета, 1 голубой платок, 1 платок зеленый, 
1 покрывало, 2 пояса, 2 пары поручей.

3) Узел Бог[о]родицкой церкви г. Перми: 1 напрестольный трисвечник,9 
1 дарохранительница, 1 сумка для даров, 1 зеленый подризник, 1 синий пла
ток, 1 коричневое покрывало, 1 бордовое покрывало, 1 серое рисунчатое 
покрывало, 10 книг церковных, 1 завеса, 1 клетчатое покрывало, 1 голубое 
покрывало, 1 темно-коричневое покрывало, 1 платок серый.

4) Узел иподьякона Екатеринбургского кафедрального собора: 1 икона 
св[ятых] Петра и Павла, 1 покрывало голубое, 1 евангелие с металлическими 
накладками.

5) 1 евангелие из села Юскинского с металлическим переплетом.
6) 1 кадило Пермского архиерейского дома.
7) Узел села Каменского: 1 большой серебряный потир, 1 плат, 1 копие 

серебряное, 1 лжица серебряная, 1 дискос серебряный, 1 звездица,10 1 малая

1 Дарохранительница (киот) — предмет церковной утвари, металлический сосуд в форме 
часовни или храма, в котором хранятся св. дары, используемые для причащения верующих.

2 Теплота — горячая вода, которую вливают в потир во время литургии.
3 Потир — предмет церковной утвари, сосуд в виде глубокой чаши на ножке с широ

ким основанием, используемый во время литургии для совершения таинства причащения.
4 Лжица — предмет церковной утвари, небольшая ложка с крестом на конце рукоятки, 

при помощи которой совершается причащение.
5 Дискос — предмет церковной утвари, небольшое блюдо на особой подставке, на ко

торое во время литургии кладутся св. Агнец и частицы просфор.
6 Кропило — предмет церковной утвари, кисть для обрызгивания св. водой во время 

богослужения.
7 Воздух — большой четырехугольный покров, которым во время совершения литур

гии покрываются уже покрытые малыми покровцами дискос и потир. Воздух символиче
ски изображает плащаницу, которой было обвито тело Иисуса Христа.

8 Копие — предмет церковной утвари, плоский железный нож, имеющий вид наконеч
ника копья, заостренного с обеих сторон. Символизирует копье, которым римский солдат 
проткнул Иисуса Христа.

9 Трисвечник — предмет церковной утвари, использующийся исключительно во время 
архиерейского богослужения, подсвечник для трех больших свечей, которые символизиру
ют лики Святой Троицы.

10 Звездица — предмет церковной утвари, представляющий собой две металлические 
дуги, соединенные в центре пересечения винтом с гайкой. Символизирует собой 
Вифлеемскую звезду, указавшую волхвам путь к младенцу Иисусу Христу.
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чаша серебряная, 1 белой парчи епитрахиль, 1 напрестольный крест, 2 плат
ка, 4 книги, 1 риза серебряная, 1 малая чаша металлическая.

8) Узел неизвестной церкви: 1 воздух черный шелковый, 2 белых шелко
вых, 1 бархатный черный, 1 бархатный бордовый, 1 кропило, 1 пара поручей, 
1 пояс голубой шелковый, 1 риза из белой парчи, 1 белый набедренник, 1 епи
трахиль, 1 парчовый пояс, 1 подризник суров,1 1 воздух суров синий, 1 воздух 
желтый, 1 подризник, 2 покровца, 1 покрывало на аналой бархатное бордовое.

9) Узел Пермского кафедрального собора: 1 подризник, 1 кадило сере
бряное, 1 маленькое серебряное евангелие, 1 холщ[овое] полотенце, 1 пояс 
красной парчи, 1 пара поручей красной парчи, 1 епитрахиль красной парчи,
1 плат шелковый красный, 1 антиминс1 2 шелковый плат, 1 воздух белой пар
чи, 1 икона в ризе Спасителя, 1 икона в ризе Богоматери, 1 покровцы белой 
парчи, 1 подризник, 1 риза красной парчи, 1 шелковый платок клетчатый.

10) Узел: 1 серебряный потир большой, 1 лжица серебряная, 1 малая се
ребряная тарель, 1 серебряный дискос, 1 серебряная звездица, [пок]ровец го
лубой суров, 1 воздух голубой суры, 1 полубархатное покрывало.

11) Узел: 1 напрестольный серебряный крест, 1 чаша для питья сере
бряная, 1 дарохранительница с набором металлическим, 1 большое блюдо 
металлическое.

12) Узел: 1 большой металлический крест напрестольный, 1 поручи пар
човые, 1 кропило, 1 ручной трисвечник, 1 сумка, 1 напрестольный металли
ческий крест, 1 малый металлический крест, 1 набедренник, 1 дарохрани
тельница с набором серебр[яным] и клетчатый шелковый плат, 1 набор для 
таинства священия, 1 воздух бархатный черный, 1 копие, 2 аналойных бе
лых покрывала, 1 воздух золотой парчи, 1 воздух зеленого атласа, 1 бархатный 
воздух, 1 подризник белого шелка, 1 пара поручей, 1 коробка ладану, 1 рва
ное клетчатое покрывало, 1 плат шелковый голубой, 1 покрывало шелковое 
коричневое, 2 покрывала шелковых коричневых, 1 покрывало шелковое алое,
2 покровца белой парчи, 1 антиминс, свечей разных 2 фунта, свечей 20-копееч
ных 2 фунта, 2 кружки для сбора денег, /  бут[ылки] сиропу, 1 медный чайник, 
19 книг, 1 обывательский рессорный экипаж на резиновых шинах и к нему две 
лошади со сбруей, что и постановили занести в настоящий акт.

Председатель комиссии,
штабс-капитан МАЛЬЦЕВ
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Подпоручик СОКОЛОВ

1 Суровьё — ткань с ткацкого станка без окраски и отделки.
2 Антиминс — предмет для богослужения, освященный епископом четырехугольный 

плат из шелковой или льняной материи, с изображением положения во гроб Иисуса Христа 
после снятия с креста и вшитыми частицами мощей какого-либо святого. Во время литур
гии на антиминсе стоят сосуды со св. дарами.
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Подпоручик МАНЕИЛО 
Поручик ЭРШКЕ 
С ПОДЛИННЫМ ВЕРНО:
Начальник канцелярии Управления 
Главного священника армии и флота,
Священник Букаев

Делопроизводитель,
Чиновник воен[ного] времени Чиглинцев

РГВА. Ф. 40253. Оп. 1. Д . 10. Л. 22. М аш инопись. Заверенная копия.

№ 3
Сношение настоятеля Покровской церкви с. Каменского 

Тюменского уезда Тобольской губернии протоиерея В. А. Космакова 
командиру 7-го Кузнецкого Сибирского стрелкового полка 

полковнику Ю. Н. Щеткину № 69 от 06.08.1919 о краже церковной 
утвари полковым священником С. М. Трейеровым

Копия
Полковой священник о. Семеон Трейеров, в праздник св[ятого] пророка 

Илии совместно со мной служил литургию, и по окончании литургии выска
зал мне, что он в воскресение в 3-м ч[асу] намерен служить в часовне дерев
ни Кулиги, где часть полка квартировала. Для служения литургии испросил 
позволения взять св[ятой] антиминс из теплоты храма св[ятого] праведного 
Прокопия Устюгского Чудотворца. Взял еще св[ятой] потир-сосуд с при
надлежностями к нему: дискосом, звездицею, лжицею, копием, ковшичком 
и двумя тарелочками, все вещи серебряные. Без позволения самовольно 
взял крестильный ящик, в котором были св[ятое] миро и елей, стручца1 для 
помазания, губка и ноженки. Кроме этого, взял белый шелковый плат — се
рую шелковую шаль, и св[ятой] крест из деревни Кулиги в часовне. Кроме 
сих вещей еще взял у меня для справки книгу профессора Булгакова1 2 — кни
га ценная,3 ныне нельзя ее и достать.

Покорнейше прошу Вас, г[осподин] командир 7[-го] Кузнецкого стрелко
вого полка, распорядится и обязать священника полка Семеона, чтобы лично 
при мне все вещи возвратил в храм Каменского прихода.

1 Стручец — предмет церковной утвари, кисточка, используемая для помазания елеем 
и миром.

2 Имеется в виду Булгаков Сергей Николаевич (1871-1944) — священник Русской 
православной церкви, экономист, философ и богослов, автор ряда книг по политэкономии 
и теологии. В 1919 г. — профессор политической экономии и богословия Таврического 
университета в г. Симферополе.

3 Предположительно, речь идет о книге: Булгаков С. Н. Два града: исследования о при
роде общественных идеалов: в 2 т. -  М.: Путь, 1911. -  Т. 1. 303 с..; Т. 2. 313 с.
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Настоятель храма, протоиерей КОСМАКОВ 
24 ИЮЛЯ 1919 г.1 
№ 69
С ПОДЛИННЫМ ВЕРНО:
Начальник канцелярии Управления 
Главного священника армии и флота,
Священник Букаев

Делопроизводитель,
Чиновник воен[ного] времени Чиглинцев

РГВА. Ф. 40253. Оп. 1. Д . 10. Л. 23. М аш инопись. Заверенная копия.

№ 4
Сношение причта Пророко-Ильинской церкви с. Богандинского 

Тюменского уезда Тобольской губернии коменданту 
7-го Кузнецкого Сибирского стрелкового полка поручику 

В. Ю. Эршке1 2 № 149 от 09.08.1919 о краже церковной утвари 
полковым священником С. М. Трейеровым

Копия
Во время проезда через с. Богандинское 7 сего августа священника вве

ренного Вам 7-го Кузнец[кого] полка (фамилия коего не выяснена) в местной 
нашей церкви последним был отслужен молебен, а после молебна священ
ником этого полка из нашей церкви увезены с собой: 1) риза желтой парчи 
новая, 2) епитрахиль, 3) подризник, 4) шелковый зеленого цвета подризник, 
5) два шелковых платка большого размера, 6) плат парчовый, 7) две про
стыни, 8) металлический трисвечник с жертвенника, 9) служебник новый, 
10) 5 акафистов, 11) эмалированный таз, 12) святые дары в дарохранитель
нице и другие вещи, кои еще не выяснены, просьба о розыске этих вещей 
и отобрании, а также присылке в нашу церковь.

Член приходского совета церкви Макарий Липчинский негр[амотный]. 
Псаломщик Т. Фаворский
Означенные вещи поручаем передать члену нашего совета, крестьянину 

дер. Марай Александру Михайловичу Константинову.
Псаломщик Т. Фаворский

Не подложность подписей члена М. Липчинского и псаломщика Фавор
ского удостоверяю.

Член Вол[остной] Управы Ефимов

1 Дата указана священником В.А. Космаковым по старому стилю.
2 Фамилия коменданта 7-го Кузнецкого Сибирского стрелкового полка установлена по 

док. № 2.
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С подлинным верно:
Начальник канцелярии Управления 
Главного священника армии и флота,
Священник Букаев
Делопроизводитель,
Чиновник воен[ного] времени Чиглинцев
РГВА. Ф. 40253. Оп. 1. Д. 10. Л. 24. Машинопись. Заверенная копия.

№ 5
Рапорт Главного священника 1-й Сибирской армии1 Главному 

священнику армии и флота протоиерею А. А. Касаткину 
№ 62 от 19.08.1919 о замене полкового священника 

в 7-м Кузнецком Сибирском стрелковом полку
Копия

При сем представляю на распоряжение дело о священнике 7-го Куз
нецкого Сибирского стр[елкового] полка Симеоне Трейерове; причем дол
гом считаю доложить, что взамен свящ[енника] Трейерова мною времен
но отстраненного от должности, к исполнению пастырских обязанностей 
в 7[-м] Кузнецком полку допущен свящ[енник] расформированного 63[-го] 
Добрянского полка Иоанн Романовский.

Подписал:
Священник 1-й Сибирской армии,
Протоиерей
Верно:
Делопроизводитель,
Титулярный советник [неразборчивая подпись]

РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 167. Л. 144. Машинопись. Заверенная копия.

1 Предположительно, эту должность после разделения Сибирской армии в июле 1919 г. 
на 1-ю и 2-ю занимал протоиерей Н.Ф. Шелютто. Шелютто Николай Фомич (1863 — ?) — 
священник Русской православной церкви. Родился в Полоцком уезде Витебской губ. В 1884 г. 
окончил Витебскую духовную семинарию со степенью студента. С 1885 г. — священник 
Полоцкой епархии. В 1906 г. награжден камилавкой. С 1907 г. — полковой священник 8-го 
Сибирского пехотного резервного Томского полка. С 1910 г. — полковой священник 42-го 
Сибирского стрелкового полка, которым тогда командовал отец А. Н. Пепеляева и в котором 
служил сам А. Н. Пепеляев. С 1912 г. — благочинный 11-й Сибирской стрелковой дивизии. 
В 1912 г. награжден наперсным крестом от Св. Синода. Участник Первой мировой войны. 6 
июля 1915 г. получил сан протоиерея. 13 ноября 1915 г. награжден орденом св. Анны с меча
ми. Участник съезда военного духовенства Западного фронта 24—28 мая 1917 г. в г. Минске. 
Участник Гражданской войны на Восточном фронте. В 1919 г. — благочинный 2-й Сибир
ской стрелковой дивизии, затем — всего 1-го Средне-Сибирского армейского корпуса, кото
рый 25 апреля 1919 г. был развернут в Северную группу войск Сибирской армии [8, с. 310].
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Телеграмма Главного священника армии и флота протоиерея 
А. А. Касаткина командиру 7-го Кузнецкого Сибирского 

стрелкового полка полковнику Ю. Н. Щеткину о производстве 
дознания по делу полкового священника С. М. Трейерова

[не ранее 19 августа 1919 г ]1 
Прошу дело о священнике Трейерове дополнить производством дознания 

при депутате с духовной стороны, принять меры к розыску и задержанию 
Трейерова.

Главсвяармфлота, протоиерей

РГВА. Ф. 40253. Оп. 1. Д. 10. Л. 26. Отпуск телеграммы. Рукопись.

№ 7
Выписка из приказа Главного священника армии и флота 

протоиерея А. А. Касаткина № 155 от 25.08.1919 о дезертирстве 
полкового священника С. М. Трейерова

Копия с копии
Приказ

главного священника армии и флота 
№ 155

г Омск 25 августа 1919 года
§ 2

Полкового священника 7-го Кузнецкого Сибирского полка Семена Трейе- 
рова полагать в бегах с 9-го сего августа.

СПРАВКА: сношение начальника 2-й Сибирской стрелковой дивизии от 
15 августа 1919 года № 8708 и переписка.

Подлинный подписал: Главный священник армии и флота,
Протоиерей А. Касаткин 
С подлинным верно:
Начальник канцелярии,
Священник
Сверял: Делопроизводитель,
Чин[овник] воен[ного] вр[емени]
С копией верно:
Делопроизводитель,
Титулярный советник [неразборчивая подпись]

РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 167. Л. 148. Машинопись. Заверенная копия.

1 Датируется по содержанию телеграммы. См. док. № 5.

№ 6
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№ 8
Сношение Главного священника армии и флота протоиерея 

А. А. Касаткина начальнику Омской уголовной милиции 
№ 3748 от 27.08.1919 о принятии мер к розыску и задержанию 

полкового священника С. М. Трейерова
Копия с копии

По частным слухам, находящийся в бегах с 9-го сего августа 7[-го] Куз
нецкого Сибирского полка священник Семен ТРЕНЕРОВ, подлежащий пре
данию военно-полевому суду по обвинению его в мародерстве, скрывается в 
гор. Омске.

Сообщая о сем, прошу Вашего распоряжения о розыске и задержании 
Трейерова.

Приметы Трейерова следующие: он известен жителям г Шадринска, на 
вид приблизительно 50 лет, роста среднего, лицо круглое, обрюзгшее, тем
ный шатен, волосы стрижет коротко.

По задержании, Трейеров подлежит отправлению под конвоем в распоря
жение командира 7-го Кузнецкого Сибирского стрелкового полка.

О результатах розыска прошу меня уведомить.
Подписал: Протоиерей Касаткин.
С подлинным верно:
Начальник канцелярии,
Священник
Делопроизводитель,
Чин[овник] воен[ного] вр[емени]
С копией верно:
Делопроизводитель,
Титулярный советник [неразборчивая подпись]

РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 167. Л. 147. Машинопись. Заверенная копия.
№ 9

Сношение Высшего временного церковного управления 
Главному священнику армии и флота протоиерею А. А. Касаткину 
№ 2428 от 10.09.1919 о лишении сана священника С. М. Трейерова

Копия
Высшее временное церковное управление в заседании 26-го августа / 

8-го сентября с[его] г[ода]
СЛУШАЛИ: рапорт ВАШЕГО ВЫСОКОБЛАГОРОДИЯ с представлени

ем копии переписки о священнике 7-го Кузнецкого Сибирского стр[елкового] 
полка Симеоне ТРЕЙЕРОВЕ по обвинению его в мародерстве.
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ПОСТАНОВИЛИ: Имея в виду вполне установленные факты мародер
ства со стороны военного священника Сим[еона] ТРЕЙЕРОВА, исчезно
вение его из полка без документов, исключительные обстоятельства пе
реживаемого времени, Высшее временное церковное управление находит 
возможным, ограничившись выше приведенными данными, лишить священ
ника Симеона ТРЕЙЕРОВА священного сана с преданием уголовной ответ
ственности за совершенные им поступки и лишает его такового.

0  настоящем доводится до сведения и надлежащих распоряжений ВА
ШЕГО ВЫСОКОБЛАГОСЛОВЕНИЯ.

ПОДЛИННЫЙ ПОДПИСАЛИ:
Председатель Управления, архиепископ Сильвестр1 
Член Управления, архиепископ Вениамин1 2 
Управляющий канцелярией И. Ардашев 
С подлинным верно:
Начальник канцелярии Управления 
Главного священника армии и флота,
Священник Букаев
Сверял:
Делопроизводитель,
Чиновник военного времени Чиглинцев
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 167. Л. 141. Машинопись. Заверенная копия.

1 Сильвестр (Ольшевский Иустин Львович) (1860-1920) — епископ Русской пра
вославной церкви. Родился 15 июня 1860 г. в с. Косовка Сквирского уезда Киевской губ. 
в семье диакона. В 1883 г. окончил Киевскую духовную семинарию, в 1887 г. — Киевскую 
духовную академию. Кандидат богословия. 2 февраля 1892 г. рукоположен в священни
ка. 12 мая 1902 г. возведен в сан протоиерея. В декабре 1910 г. пострижен в монашество 
и возведен в сан архимандрита. С 16 января 1911 г. — епископ Прилукский, викарий Пол
тавской епархии, с 13 ноября 1914 г. — епископ Челябинский, первый викарий Оренбург
ской епархии, с 4 июня 1915 г. — епископ Омский и Павлодарский. 5 мая 1918 г. возведен в 
сан архиепископа. В ноябре 1918 г. избран главой Высшего временного церковного управ
ления. Скончался 10 марта 1920 г. в г. Омске.

2 Вениамин (Муратовский Василий Антонович) (1856-1930) — епископ Русской пра
вославной церкви, один из лидеров обновленческого раскола. Родился 18 апреля 1856 г. в 
с. Русское Бурнашево Свияжского уезда Казанской губ. в семье священника. В 1871 г. окон
чил Казанское духовное училище, в 1877 г. — Казанскую духовную семинарию, в 1896 г. — 
Казанскую духовную академию. Кандидат богословия. В 1896 г. пострижен в монашество 
и возведен в сан архимандрита. С 26 октября 1897 г. — епископ Ямбургский, третий вика
рий Санкт-Петербургской епархии, с 3 декабря 1898 г. — епископ Гдовский, второй викарий 
Санкт-Петербургской епархии, с 10 июля 1901 г. — епископ Калужской и Боровский, с 31 де
кабря 1910 г. — епископ Симбирский и Сызранский. 1 мая 1915 г. возведен в сан архиеписко
па. В 1918-1919 гг. — член Высшего временного церковного управления в г. Омске. С 13 июля 
1920 г. — архиепископ Рязанский и Зарайский. В 1922 г. присоединился к обновленцам. 
С 6 сентября 1923 г. — обновленческий архиепископ Ярославский, с 8 января 1924 г. — об
новленческий митрополит Ленинградский, с 9 сентября 1925 г. — обновленческий митрополит 
Северо-Западной области, с 19 мая 1927 г. — обновленческий митрополит Московский и Коло
менский. В 1925-1930 гг. — председатель Священного синода обновленцев. Умер 6 мая 1930 г.
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