
Протоиерей  
Сергий Преображенский

Вениамин Сергеевич Преображенский  (таково мирское имя 
Святителя Василия)  родился  7 января 1876 года (по ст. стилю),  
в день собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, в семье  
настоятеля Вознесенской церкви г.Кинешмы Костромской гу
бернии священника Сергия Александровича Преображенского 
(1846–1919 гг.) и его супруги Павлы Капитоновны(1845–1913 гг.) 
Вознесенская церковь является преемницей Вознесенского женско
го монастыря, основанного в Кинешме в начале XVII века в память  
о трагических  событиях 1609 года, пришедшихся на 26 мая, на 
праздник Вознесения Господня. 

Святитель Василий,  
епископ Кинешемский. 1921 г.



Начало празднику новомуче-
ников было положено еще тогда, 
когда люди эти жили и стояли на 
пороге предлежащего им под
вига. Они сами, не ведая того о 
себе, но пророчески предзрев 
будущее России, на Поместном 
Соборе Русской Православной 
Церкви (1917–1918 гг.) решили: 
«Установить по всей России 
ежегодно молитвенное поми-
новение в день 25 января (по 
ст. стилю) всех усопших в ны-
нешнюю лютую годину гонений  
исповедников и мучеников…»

В те дни Вениамин Сергеевич Преображенский, преподаватель  
московской Петропавловской гимназии писал: «Русское государ-
ство есть не что иное, как громадное здание, где все мы являемся 
кирпичами, а цементом должна служить любовь… Политические 
учреждения, правительственная власть, законы, ограничивающие 
эгоизм отдельных лиц, – представляются скорее … гигантскими 
обручами, набитыми на здание, и внешним принуждением, сдер-
живающим государство от распада. И посмотрите, что случилось 
у нас в последнее время: лопнули обручи, стягивающие здание,  
и посыпались мы во все стороны, как кирпичи обваливающегося 
дома. Не было в на-
шем доме цемента. 
Не было связываю-
щей любви. Слишком 
много каждый думал 
о себе, о своих инте-
ресах и не хотел счи-
таться с интересами 
других».
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После окончания Кине
шемского Духовного учили
ща (1886–1890 гг.), а затем 
и Костромской Духовной  
семинарии (1890–1896 гг.), 
Вениамин Сергеевич посту
пил в Киевскую Духовную 
академию, которую закончил 
в 1901 году. Далее получа
ет назначение на должность 
преподавателя в Воронеж
скую Духовную семинарию. 
Одновременно учится в 
СанктПетербургском Импе
раторском археологическом 
институте. После его окон
чания в 1902 году, Вениамин 
Преображенский вошел в 
состав губернской ученой архивной комиссии и стал членом совета 
Церковного историкоархеологического комитета. В Воронеже слу
жил до 1910 года. В это время ему была присвоена ученая степень 
магистра богословия за исследование «О скитском патерике».

Вениамин Сергеевич с отцом

г. Воронеж. Митрофановский монастырь,  
Ильинская и Спасовская церковь



Вениамин Сергее
вич в совершенстве 
владел многими язы
ками, как древними, 
так и современны
ми  европейскими. 
Два года он пробыл 

в Лондоне, где углублял свои познания в языках и познакомился со 
скаутским методом Роберта Баден Пауэлла. В 1914 году он переехал в 
Москву, получив место учителя латыни в Петропавловской гимназии. 
В том же году поступил в педагогический институт имени П.Г. Шела
путина, известного московского промышленника и мецената. В 1914 
году вышли в свет две книги В.С. Преображенского «Бойскауты». 
Первый съезд скаутов России (1915 год) постановил распространить 
книги В.С. Преображенского во всех школах, гимназиях и лицеях 
страны. В новой изданной в 1917 году книге В.С. Преображенский 
адаптировал систему «скаутинг» для православной России.

Москва. Педагогический институт имени П.Г. Шелапутина



Настало страшное время раз
рушения устоев былой России. 
В 1918 году был расстрелян рос
сийский император Николай II 
и его семья.
Картины братоубийственной 
борьбы на московских улицах 
потрясли душу будущего Святи
теля. Его преследовал вопрос: 

как могли русские люди дойти до такого состояния? Ему стало ясно, 
что главной причиной революции было неправильное воспитание 
русских людей, о котором недостаточно заботились правительство, 
Церковь и общество. В то же время Вениамин Сергеевич понял 
свою собственную ошибку и воспринял ее, как свой грех перед наро
дом. Он осознал, что его обязанностью, как окончившего духовную 
школу, было стать священником и позаботиться о духовном просве
щении народа. Вениамин Сергеевич не только покаялся, но и решил 
сделать все возможное, чтобы исправить свой грех. Заявив об уходе 
с должности преподавателя, он уехал на родину.

В июле 1918 года он стал 
служить псаломщиком 
Вознесенской церкви в 
Кинешме, где прежде на
стоятелями были его дед 
иерей Капитон Максимо
вич Херсонский (1843–
1912 гг.) и прадед священ
ник Василий Макарович 
Перебаскин (1777–1836 
гг.). Здесь же ныне служил 
протоиерей Сергий – его 
родной отец. 
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По благословению 
церковного началь
ства, псаломщик 
Вениамин Преобра
женский стал произ
носить проповеди в 
православных храмах 
города Кинешмы.  

В эти смутные, тревожные годы Вениамин Преображенский ор
ганизовывает многочисленные церковные кружки по изучению 
Евангелия, причем образцы толкования давал сам Вениамин. Ищу
щие духовного спасения люди воспитывались в такой верности и 
любви ко Христу, что никакие последующие невзгоды не могли их 
поколебать.  

«Все мы — живые камни, из которых строится великолепное зда-
ние Царства Божия, все призваны к участию в этом Царстве, и 
все, следовательно, ответственны за эту постройку, все долж-
ны работать. Никто не смеет отказываться, но участие наше в 
этой работе различно... И как, по данной нам благодати, имеем 
различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по 
мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, 
- в учении... благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь 
да будет непритворна... (Рим. 12, 6-9). Другими словами, каждый 
из нас обязан работать для созидания Царства Божия на том 
месте и в том служении, где он поставлен Богом. Участие в этой 
общей работе обязательно для каждого, но не обязательно, что-
бы это участие проявлялось непременно в форме апостольского 
служения. Делай, что можешь, где можешь и как можешь. Лишь 
бы это было с любовью». 

Свт. Василий Кинешемский.  
Беседы на Евангелие от Марка
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16 июля 1920 года Вениамин 
Сергеевич был рукоположен в 
сан иерея целибатом. 16 сентября 
(ст. ст.) 1921 года иерей Вениа
мин принял монашеский постриг 
с именем Василий – в честь свя
тителя Василия Великого. 19 сен
тября (ст. ст.) 1921 года иеромо
нах Василий был хиротонисан во 
епископа Кинешемского, викария 
Костромской епархии. Принятие 
священнического, а тем более 
святительского сана, в 20е годы 
XX века неминуемо означало 
вступление на крестный путь пре
следований и гонений.

 Епископ Василий поселяется на окраине города в маленькой баньке, 
спит на голом полу, положив под голову полено. Скрывая свое под
вижничество, принимает посетителей в канцелярии, неподалеку от 
Вознесенской церкви.  

«Будьте как дитя, которое цепко держится за платье матери. 
Пусть вы споткнулись, упали, выпачкались в грязи греха и жи-
тейской тины – в этом нет еще неминуемой гибели … Вставайте 
и идите дальше, может быть, со слезами, с глубокой грустью о 
падении, но не выпускайте из рук ризы Христовой!» 

Свт. Василий Кинешемский.  
Беседы на Евангелие от Марка
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Успенский женский монастырь  
в окрестности г. Кинешмы



В мае 1922 года Русскую Церковь потряс 
раскол (обновленческий) – первый со времен 
великого раскола XVII века. Летом 1922 года 
Владыка благословил священников, чьи храмы 
были захвачены обновленцами, не оставлять 
своей паствы и совершать Литургию на сель
ских площадях. Пример такого служения он 
подавал сам, и на такие службы сходились ты
сячи верующих. Высокообразованный аскет 
и подвижник, святитель был любвеобильно 
прост в общении. Для многих встреча с влады
кой стала путеводной звездой на всю последу
ющую жизнь.
Такое подвижническое духовное служение 
владыки Василия раздражало представителей 
богоборческой власти. Началась непрерывная 
череда преследований и гонений. В мае 1923 
года епископ Василий был арестован и отправ
лен в двухлетнюю ссылку в глухой полярный 
поселок УстьКулом Зырянского края. Ивановская тюрьма, 

1933 г.

г. Кинешма,  
Вознесенский храм,  

1920е годы



В мае 1925 года епископ Василий вернулся из Зырянской ссылки 
в Кинешму, но уже в начале 1926 года ему предписано покинуть  
город. Вместе с келейником А.П. Чумаковым 
он уезжает в деревню Иоаннополь Галичско
го уезда Костромской губернии. В июне 1927 
года переезжает в Кострому, где прожил около 
года на ул. Русиных и служил в храме Воскресе
ния на Дебре тайно («без народа»). К святителю 
началось настоящее паломничество.

28 сентября 1928 года святитель Василий был 
арестован и заключен в ИвановоВознесенскую 
тюрьму. В Кинешму он уже не вернулся.

В июле 1933 года епископ Василий был  
приговорен к пяти годам заключения в испра
вительнотрудовой лагерь г. Рыбинска (на стро
ительство гидросооружений).

В ноябре 1943 года был арестован и заключен 
в Ярославскую тюрьму. При приеме в тюрьму 
врач поставил диагноз – миокардит. Начались 
многосуточные допросы. 

Бутырская тюрьма, 
1944 г.



13 августа 1945 года епископ 
почувствовал приближение 
смерти и попросил ссыльную мо
нахиню прочесть канон на исход 
души. Когда та прочла послед
нюю молитву, святитель твердым 
голосом произнес: «Аминь» – и 
тихо почил.
В 1993 году святитель Василий, 
епископ Кинешемский, причис
лен к лику местночтимых святых 
Ивановской земли.
В августе 2000 года Юбилей
ным Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви 
прославлен в лике новомучени
ков и исповедников Российских.

В январе 1944 года епи
скопа Василия переслали 
этапом в Москву во внутрен
нюю тюрьму НКГБ. Врач 
тюремной больницы поста
вил диагноз: миокардит, ар
териосклероз, истощение. 
13 июля епископа перевели 
в Бутырскую тюрьму и здесь 
объявили приговор – пять 
лет ссылки, после чего у вла
дыки случился сердечный 
приступ. Общим этапом он 
был отправлен в тюрьму го
рода Красноярска и до места 
ссылки – село Бирилюссы – 
следовал сам.



Самое главное из произ
ведений святителя Василия 
Кинешемского – «Беседы на 
Евангелие от Марка». Труд 
этот представляет собой учеб
ник основ духовной жизни 
православного христианина. 
То, что предметом его раз
мышлений выбрано именно 
Евангелие от Марка, не слу
чайно: ведь обращено оно 
было к язычникамримля
нам. Свой же труд епископ 
Василий писал в ту самую 
пору, когда русский народ 
усилиями безбожной больше
вистской власти скатывался в пучину нового (и худшего) язычества. 
Оставаясь на предельно высоком уровне постижения и осмысления 
заключенной в Евангелии от Марка духовной Истины, творение 
святителя тысячами нитей связано с условиями и обстоятельствами 
жизни православного христианина именно в новейшее времена.

 «Господь Бог — сила моя, и я спокоен. Я знаю, что нет в мире дру-
гой силы выше этой, и ничто не может нарушить Его предначер-
таний. В то же время я знаю, что предначертания Его благи, ибо 
Господь всем человеком хощет «спастися, и в разум истины прии-
ти», — и я спокоен. Я знаю, что Господь ведет меня Своим путем, 
что Всемогущая рука Его всегда на мне и управляет моею жизнью, 
что Всевидящее око Его призирает на все мелочи, встречающиеся 
на моем пути, и что бы ни было — радости или горе, удача или 
несчастье, успех или гонение, скорбь или наслаждение, приятное 
или горькое — все это одинаково определяется волею Создателя и 
посылается мне для испытания, для вразумления, для ободрения, 
для укрепления. Я знаю, что все это мне нужно, – и я спокоен».

Свт. Василий Кинешемский.  
Беседы на Евангелие от Марка

U



Кинешемцы чтут память своего небесного покровителя. В 2014 
году 26 февраля в день памяти св. Фотинии в Кинешме по адресу 
ул. Георгия Дудникова, 17 открылся Доммузей памяти святителя 
Василия Кинешемского. В 192030е гг. здесь  жили духовные чада 
Владыки Василия. Хозяйкой дома была его духовная дочь Мария  
Андреевна Дмитриева. В годы гонений в этом доме находилась  
тайная «домашняя» церковь епископа Василия. Здесь он  совершал 
богослужения, звучало его поучительное пастырское слово. Дом, 
ставший музеем, был восстановлен по инициативе «Благотвори
тельного фонда сохранения наследия святителя Василия, епископа 
Кинешемского» на средства кинешемского предпринимателяблаго
творителя И.Ю. Голубева. Рядом с Домоммузеем Игорь Юрьевич 
построил храм во имя Новомучеников и Исповедников Русской 
Церкви. В октябре 2016 года епископ Кинешемский и Палехский 
Иларион совершил освящение храма. 



Тропарь, глас 1
Во всю землю Русскую изыде вещание твое,/ 
яко истаго Евангелия рачителя,/  яко пастыря, 
слово житием утвердившаго,// священноиспо
ведниче Василие, чудне отче наш.

Кондак, глас 6
Кинешемскую звезду,/ поборника веры чи
стыя,/ просвещения народа ревнителя,/ Еван
гелия толковника изрядна,/ верна Господеви 
исповедника,/ царско воистину священие,// 
Василия пречудна восхвалим вси.


