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ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА 
МАТЕРИ БОЖИЕЙ 

«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

В  Спасском муæском  монастыре города Рязани находится чудотворная икона 
Боæией Матери «Нечаянная Радость». 

Ее передал в дар æитель Москвы Георгий. Как-то в 2013 году он, будучи биз-
несменом, зашел в торговый павильон и увидел, что возле мусорного ведра леæит 
икона. Георгий  сделал продавцу замечание, что так небреæно относиться к святому 
образу нельзя. «А ты что такой заботливый? Если не нравится – покупай», – ответил 
муæчина. Георгий заплатил за икону. На ней лики Богородицы и Спасителя были 
изрезаны, исколоты, руки у изобраæения Боæией Матери не было: будто над об-
разом кто-то специально надругался. 

×ерез некоторое время случилась трагедия: на Георгия в тренаæерном зале 
упала штанга. Как итог – частичная парализация и больница. Но врачи ничем по-
мочь не смогли – результата лечения не было. Один доктор посоветовал: «Молись...». 
Хирург из другой поликлиники после осмотра дал тот æе совет: «Молись, как уме-
ешь, проси своими словами помощи у Бога. На операцию я тебя не отправлю – она 
ничего не изменит». 

Когда последняя надеæда осталась только на Господа, Георгий в свои 45 лет 
всем сердцем взмолился о помощи перед той самой иконой Богородицы «Неча-
янная Радость». Он глубоко каялся, в слезах просил прощения за грехи всей своей 
æизни.  И через полгода произошло чудо: поднялся на ноги и получил нечаянную 
радость – исцеление. 

Георгий привез икону в Рязань игумену Евôимию (Шапкину) на реставрацию, 
а потом забрал обновленный образ. Он по-настоящему  поверил в Бога, молился 
день и ночь, никогда не расставался с иконой, часто приезæал с ней в Иоанно-
Богословский муæской монастырь Рязанской епархии. В 2016 году на Роæдество 
икона  замироточила. Георгий многим рассказал о чудотворном образе, приносил  
его в один из московских храмов. Мноæество людей прикладывались к иконе. 

×тобы  краска случайно не затерлась от прикосновений, Георгий покрыл икону 
лаком. Но получилось неудачно – лак превратился в пену, стал æестким, как плас-
тик. Образу снова потребовалась помощь реставратора. Так икона опять оказалась  
в Рязани и после повторного обновления замироточила еще сильнее. 

Äля нее вырезали деревянный киот, и с тех пор она постоянно пребывает  
в Спасском муæском монастыре города Рязани. В храме заведена тетрадь, в которой 
делают записи получившие помощь от иконы Матери Боæией «Нечаянная Радость». 
Их уæе довольно много...



жИВАЯ ИСТоÐИЯ

Пðåäñåäàòåëü Мîëîäåæíîãî îòäåëà Сêîïèíñêîé åïàðõèè, áëàãî÷èí-
íûé Сàïîæêîâñêîãî îêðóãà, íàñòîяòåëü Нèêîëüñêîãî õðàìà ðàáî÷åãî 
ïîñåëêà Сàïîæîê ïðîòîèåðåé оëåã Кóçüìèí íèêîãäà íå äóìàë, ÷òî ñòàíåò 
ïðàâîñëàâíûì ñâяùåííèêîì. В ïðîшëîì ïðîфåññèîíàëüíûé áîðåö, 
êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà ïî ñàìáî, îí ìå÷òàë ðàáîòàòü òðåíåðîì è âîñ-
ïèòûâàòü áóäóùèõ ÷åìïèîíîâ. оäíàêî ó Бîãà ñâîè ïëàíû íà êàæäîãî 
÷åëîâåêà. И æèçíü îòöà оëåãà ñòàëà óäèâèòåëüíûì ñâèäåòåëüñòâîì î 
÷óäåñíîì Пðîìûñëå Бîæüåì. 

Бóäóùèé ñâяùåííèê ðîäèëñя â 1969 ãîäó â Мàãàäàíå â ñåìüå ðàáî÷èõ. 
дåéñòâóþùèõ õðàìîâ íà Кîëûìå â òî âðåìя íå áûëî – èõ çàêðûëè åùå 
ñ ïðèõîäîì ñîâåòñêîé âëàñòè. Пîэòîìó äî 90-õ ãîäîâ äóõîâíàя æèçíü íà 
Кðàéíåì Сåâåðå íàõîäèëàñü â çàïóñòåíèè. 

– Священника я видел только, когда приезæал в село Спасское Ставропольского 
края к своей бабушке Евдокии. Она была глубоко верующей и всячески старалась 
прививать мне любовь к Богу. Еще до школы я знал наизусть «Отче наш» и «Бого-
родице Äево, радуйся», правда, с ошибками. Бабушка научила меня молитвам так, 
как сама их знала.  

В школьные годы я состоял в комсомольском активе и заведовал военно-
спортивным сектором. Было много друзей и веселых компаний. Но я нигде и 
никогда не аôишировал свою веру, которая была сокровищем моей души. Ýтому 
научила меня бабушка. 

Большим авторитетом для меня был мой тренер по борьбе самбо и дзюдо 
Леонид Иванович Белянский. Я не знаю точно, был ли он верующим, но уверен 
в одном: если бы он хоть каким-то образом показал свою религиозность, то я, 
не раздумывая, пошел бы после окончания школы учиться в семинарию. Но в те 
годы о духовном образовании я даæе не помышлял. Леонид Иванович был настоя-

БОРЬБА НА ТАТАМИ  
И В ДУхОВНОЙ ЖИзНИ
Интервью с протоиереем  

Олегом Кузьминым  
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щим муæчиной, не боялся рискованных ситуаций. Он всегда учил нас защищать  
младших, заступаться за слабых и никогда не применять свои борцовские на-
выки на улице. Тренер говорил, что самый лучший тот поединок, который  
не состоялся. Если есть возмоæность, лучше уйти от схватки. Пусть скаæут, что ты 
трус. Не поддавайся на провокации. Если ты применишь приемы самбо на улице, 
то пострадаешь от этого больше, чем соперник, которому ты моæешь причинить  
ôизическую боль. 

Еще Леонид Иванович рассказывал, как однаæды стал невольным свидетелем 
одного случая. Восемнадцатилетний мальчишка в солдатской шинели вышел  
на увольнение в выходной день и увидел на остановке, что пятеро хулиганов приста-
ют к девушке. Прохоæие отворачивались от опасной компании. Парень стоял, стоял,  
а потом не выдерæал и задал трепку всем пятерым. Ýту историю мы запомнили как 
главный урок на всю æизнь. Борцовские навыки нуæны вовсе не для того, чтобы 
драться во дворе и отстаивать свои интересы, а для защиты слабых. 

Кстати, слово самбо означает самооборона без оруæия. Если ты сильный ду-
хом и настроен на самопоæертвование – помогай нуæдающемуся человеку. Ýтому 
учил нас тренер. А еще он говорил, что умирать придется когда-нибудь все равно. 
Поэтому ваæно не только как ты проæивешь эту æизнь, но и как будешь из нее 
уходить. Вот такие, казалось бы, простые вещи он доводил до нас, пацанов. Поэтому, 
когда родители придумывали для меня очередное наказание за мои провинности, то 
самым большим наказанием было не пустить на тренировку по самбо. Я был очень 
сильно увлечен этим видом спорта и никогда не променял бы спортивное занятие  
на  дискотеку или гуляние с друзьями по улице.  

– оòåö оëåã, ïðèãîäèëèñü ëè Вàì áîðöîâñêèå íàâûêè â àðìèè? 
– В самый первый день воинской слуæбы ко мне гордо подошли ребята, 

так называемые «дедушки»: «Ты что ли самбист?» Ну, мне пришлось показать, что  
я самбист, бросив одного через бедро. С тех пор меня не трогали и более того,  
я пользовался у ребят авторитетом. Зачастую ко мне приходили сослуæивцы, чтобы 
в различных спорных вопросах восстановить справедливость. В такие моменты 
только Господь вразумлял, что отвечать людям, это, без сомнения, был Его Промысл. 

В армии я тоæе не показывал свою религиозность. Однако не было ни одной 
ночи, чтобы я лег спать, не помолившись. Так выбивались из сил, были настолько 
выæаты эмоционально и ôизически, что стоило краем уха прикоснуться к поду-
шке, как сразу засыпали. Но Господь помогал мне накрыться одеялом с головой и, 
никого не смущаясь и не смущая, перекреститься, прочитать шепотом «Отче наш».  
В армии я молился через силу, проявляя, таким образом, твердость характера, чтобы 
показать Господу свою преданность. 

После армии поступил в институт ôизической культуры в ×елябинске на ка-
ôедру борьбы, самбо и дзюдо. Жил в общеæитии. Помню, всем студентам выдали 
новую одинаковую спортивную экипировку. И кто-то украл у меня кроссовки,  
а моæет, по ошибке взял. Äруг утешал:   
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– ×то ты переæиваешь? Пойдем к лыæникам и у них заберем кроссовки. 
– Нет, так мы с тобой точно делать не будем, – отказался я. 
– Ты какой-то странный… 
Новые кроссовки, конечно, я так и не нашел. Зато потом на заработан-

ные средства и присланные от родителей деньги купил другие, еще лучше  
преæних. 

В 1991 году после окончания института вернулся по распределению в Магадан, 
организовал спортивную секцию. Ходил в храм и брал с собой на богослуæения 
соседскую бабушку Таню. Она по немощи своей не могла самостоятельно дойти 
до церкви. И вот однаæды на слуæбу приехал епископ Аркадий (Аôонин), кото-
рый стал первым правящим архиереем Магаданской епархии. После окончания 
Литургии владыка неторопливым шагом выходил из храма, благословляя каæдого 
прихоæанина. Я никогда раньше не видел епископа и наблюдал за происходя-
щим со стороны. Но владыка Аркадий сам подошел ко мне, спросил, кто я такой,  
и предлоæил проехать с ним до епархиального управления, а бабушку Таню от-
правил домой на такси. После беседы епископ предлоæил мне стать священником. 

Я, конечно, его слова не воспринял всерьез, потому что любил спорт, любил 
детей и окончил ôизкультурный институт не ради диплома об образовании, а чтобы 
работать тренером. Я не собирался менять свою æизнь, понимая, какая ответствен-
ность леæит на плечах пастырей. Поэтому на предлоæение владыки просто улыб-
нулся. Об этом узнала бабушка Таня, рассказала моей маме, Анне Васильевне, и та, 
почувствовав в словах архиерея Боæие произволение, стала убеæдать меня встать на 
путь священства. Я категорически отказывался и говорил маме, что спастись моæно 
и без священства, ведь я в храм ходил, посты соблюдал. К тому времени был æенат.  
С супругой Ириной мы познакомились в ×елябинске, и она выходила за меня замуæ 
как за спортсмена, тренера, но никак не за священника. Äо знакомства со мной 
она была вообще не крещеная. В ×елябинске в то время действовал всего один 
храм. Увидев у меня на груди крестик, Ира сказала: «Я хочу стать такой, как ты». 
И, когда я уехал на каникулы, она пошла в храм вместе с родителями принимать 
православное крещение. 

 Я поделился с супругой размышлениями о священстве. Но æизнь священни-
ческой семьи устроена по-особому, там другие приоритеты, другой уклад. А Ирина 
была к этому не готова, хоть и ответила мне: «Куда ты, туда и я». В тот момент для 
меня главными были дети, тренировки, соревнования. Ýто была моя стихия, где  
я как рыба в воде плавал. 

Естественно, в начале 90-х, когда в Магаданской области началось активное 
строительство храмов, епископу Аркадию нуæны были священники. В то время 
рукополагали в пресвитеры даæе без специального образования, главное, чтобы 
человек был верующим и не имел канонических препятствий к принятию сана.  
И вот однаæды мама произнесла  ôразу, которая заставила меня задуматься: «Сегод-
ня Церковь нуæдается в молодых священниках, которые взяли бы на себя труд по 
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возроæдению православия на колымской земле. Если ты отказываешься помочь, то 
имей в виду, что через какое-то время тебе самому потребуется помощь от Бога.  
С какой душой ты будешь к Нему обращаться?»  

Мама предлоæила мне съездить в Троице-Сергиеву лавру к архимандриту 
Науму (Байбородину) и спросить у него, есть ли воля Боæия на священство: «Как 
старец благословит, так и поступай». Я согласился. Мама купила мне билет из Ма-
гадана в Москву и обратно. Когда я приехал в лавру и узнал, что æивая очередь к 
отцу Науму уæе на две недели вперед, я понял, что не попаду к нему точно, так как 
возвращаться в Магадан я долæен был через десять дней. Тогда я решил обойти 
вереницу людей и подойти поблиæе к старцу, чтобы ради любопытства просто  
на него посмотреть. 

Отец Наум сидел на скамеечке, к нему подходил человек, вставал на колени, 
исповедовался в грехах. Батюшка говорил несколько слов, накрывал голову страæ-
дущего епитрахилью, читал разрешительную молитву, отпускал его с миром и 
спрашивал: «Кто следующий?». Но тут совершенно неоæиданно отец Наум, взглянув 
на меня, сказал: «Теперь ты подходи». Я слышал, как он предыдущему исповеднику 
говорил о вредном воздействии телевизора. А у меня такая сильная страсть была 
к телевизионным передачам, которые только-только начали появляться. Я готов 
был до упоения их смотреть и принял слова старца на свой счет.  Я исповедовался 
и ушел. Вдруг через какое-то время понял, что не задал отцу Науму самый главный 
вопрос, ради которого приехал. Один человек посоветовал мне подойти к батюшке 
в храме, когда тот будет выходить из алтаря. На улице его ловить бесполезно, так 
как он мгновенно оказывался в окруæении толпы. Я доæдался подходящего момента 
и подошел к отцу Науму: 

– Мне мама говорит, чтобы я стал священником. Как благословите? 
– Ты-ы?! Свяще-е-нником?! С такими грехами, как у тебя?! Ты чему своих при-

хоæан научишь? 
– Так я и не хочу становиться священником. Вы мне только скаæите, что не 

даете благословения. Я приехал сюда именно за этим.    
Отец Наум повернулся в сторону, поймал за рясу монаха, случайно проходя-

щего мимо: 
– Ты сейчас куда?  
– В монастырь. 
– Вот этого парня возьми к себе домой, устрой на работу, а там посмотрим, 

что будет дальше.
Ýтим монахом оказался отец Сераôим (Масляев), ныне архимандрит, духов-

ник Покровского æенского монастыря города Михайлова Рязанской области. Он 
приехал в лавру первого августа на праздник преподобного Сераôима Саровского 
за облачением по поручению настоятеля Иоанно-Богословского муæского мона-
стыря Рязанской епархии архимандрита Авеля (Македонова).  
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Отец Сераôим привез меня к себе на родину, в город Михайлов, к будущей игу-
мении Варваре, настоятельнице Солотчинского Роæдества Пресвятой Богородицы 
æенского монастыря. А в то время она была старостой храма Роæдества Христова. 
Узнав, что я от отца Наума, приняла меня как родного сына. Спросила о моем об-
разовании. Я сказал, что по проôессии тренер, но готов трудиться в храме даæе 
кочегаром. Однако им уæе работал Аôанасий, страдающий винопитием, и матушка 
Варвара сказала: «Я не могу его уволить – пропадет, бедняга, а больше тебя взять к 
нам некуда». На следующий день к вечеру матушка пришла ко мне и предлоæила 
устроиться тренером в Михайловский техникум, где как раз с первого сентября 
долæна освободиться ставка: «Рабочее место для тебя нашли». Я успел пробыть  
в Михайлове несколько дней и потом вернулся в Магадан. Поговорил с супругой,  
и она согласилась переехать в Рязанскую область. В тот момент у нас уæе подрастал 
сын. Мама моя очень обрадовалась, узнав, что я буду при церкви – дорога от дома 
до техникума проходила мимо храма.   

×ерез два месяца матушка Варвара поехала к архиепископу Рязанскому  
и Касимовскому Симону (Новикову) ходатайствовать о моем рукополоæении.  
19 декабря 1992 года владыка рукополоæил меня в диаконы. Он видел, что я чело-
век верующий, но не сильно воцерковленный. Впервые приехав к нему, я спросил:  
«Извините, моæно я буду называть вас просто «батюшка»?» Батюшек я знал, а об-
ращение «владыка» было для меня не совсем понятным. Архиепископ Симон сказал: 
«Называй батюшкой». Помню, несколько раз я к нему так обратился, но потом понял, 
какая это была большая ошибка с моей стороны.   

 27 декабря, через неделю после диаконской хиротонии, владыка возвел 
меня в сан пресвитера, отправил слуæить в Никольский храм в Сапоæке и назна-
чил благочинным Сапоæковского округа. Спустя несколько лет у нас с супругой 
родились еще дети, и мои родители решили переехать из Магадана в Рязанскую 
область, чтобы помогать нам с малышами. В 1995 году владыка Симон рукополоæил 
моего отца, Василия Федоровича Кузьмина, в сан священника. Он слуæил в Кресто-
воздвиæенском храме в Сапоæке, а мама пела на клиросе. Младший брат Андрей 
поступил в Рязанское духовное училище, отучился два года и по благословению 
владыки Симона уехал в Московскую духовную семинарию, где его зачислили сразу 
на второй курс.     

– Вàш áðàò òîæå èç áûâшèõ ñïîðòñìåíîâ? 
– Äа, это я привел его в секцию самбо. Он такæе стал кандидатом в мастера 

спорта. Андрей младше меня на семь лет. Но, несмотря на разницу в возрасте, 
воцерковляться он начал гораздо раньше меня. После окончания школы я ушел 
в армию, потом поступил в институт ôизической культуры в ×елябинске. А в это 
время в родном Магадане построили храм, и наша семья стала туда ходить. Брат 
был духовно одаренным мальчишкой. Всех своих одноклассников привел в церковь 
принимать православное крещение. Учителей тоæе  потихоньку приобщал к вере. 
Однаæды у него разболелось ухо, и его полоæили в больницу, но почему-то не в 
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детскую, а во взрослую.  В палате леæали шесть муæиков и четырнадцатилетний 
паренек. ×ерез две недели эти муæики, пообщавшись с Андреем, начали вслух 
читать утренние и вечерние молитвы.   

В Московской духовной семинарии в свободное от учебы время Андрей по-
стоянно навещал воспитанников Сергиево-Посадского детского дома слепоглухих. 
Он говорил мне: «Если ты моæешь своим детям рассказать о Боге, то этим ребяткам 
никто и никогда о Творце не расскаæет. Родителей рядом нет, а педагоги в храм 
не ходят». 

Брат выучил язык æестов и стал изучать с детьми Священную историю, богос-
луæение и православную культуру. Впоследствии он принял монашеский постриг  
с именем Зенон, став насельником Троице-Сергиевой лавры. Защитил в Московской 
духовной академии кандидатскую диссертацию на тему «Опыт воцерковления 
слепых и глухих». Со временем в детском доме переоборудовали помещение под 
домовый храм. Святейший Патриарх Алексий II вручил отцу Зенону антиминс для 
совершения богослуæений на понятном для детей языке æестов. 

У нас с братом было много совместных планов в духовно-просветительской 
работе. Но, к соæалению, 4 марта 2005 года его не стало, он скоропостиæно 
скончался от острого панкреатита. За две недели до смерти зашел с друзьями  
в спортивный комплекс в Сергиевом Посаде, где закончилась тренировка у бор-
цов. Один спортсмен задерæался в спортзале и, увидев моего брата в подряснике, 
с ухмылкой сказал: 

– А вы что тут сидите? Слабо?
– Нет, не слабо, – ответил отец Зенон. – Моæно выйти на ковер?
– Моæно.  
И брат мой по старой памяти «натер уши» тому спортсмену.  
– оòåö оëåã, â Нèêîëüñêîì õðàìå Вàì ïîñ÷àñòëèâèëîñü ìíîãî ëåò 

ñëóæèòü ðяäîì ñ ïðîòîèåðååì Иîàííîì Пèñàðåâûì, ÷åëîâåêîì óäèâè-
òåëüíîé ñóäüáû è ãëóáîêîé âåðû. Мíîãèå ðяçàíöû äî ñèõ ïîð âñïîìèíàþò 
î áàòþшêå ñ îñîáûì òåïëîì. Кàêèå âîñïîìèíàíèя îñòàëèñü ó Вàñ î íåì? 

  – Отец Иоанн один из тех священников, о которых моæно говорить и писать 
много. Рядом с ним я чувствовал себя как у Христа за пазухой. Будущий пастырь 
родился в 1914 году в деревне Ватланово Вологодской области. Окончил всего 
три класса церковно-приходской школы. Много лет работал капитаном сухогруза.  
Äуховным наставником его семьи был епископ Вологодский и ×ереповецкий Гаври-
ил (Огородников), прославленный в лике местночтимых святых как архиепископ 
Ташкентский и Среднеазиатский. В 1958 году владыка рукополоæил отца Иоанна 
в диакона: «Сначала я совершу твою диаконскую хиротонию, а потом пойдешь 
увольняться с ôлота, чтобы тебя там не стали удерæивать, а сразу выгнали». Сегод-
ня, конечно, все происходит с точностью до наоборот. Но тогда время для Церкви 
было непростое, религию всячески притесняли. Отец Иоанн слуæил диаконом два 
года в Прокопьевском храме города Великий Устюг.
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 Сан священника принял в 1960 году в зрелом возрасте, в 46 лет, заранее зная, 
что обрекает себя и свою семью на крайне тяæелую æизнь. Храм Воздвиæения 
Креста Господня в райцентре Грязовец Вологодской области стал первым при-
ходом отца Иоанна. Однаæды батюшку попросили послуæить молебен у постели 
тяæелобольной æенщины. А кто-то долоæил об этом уполномоченному по делам 
религии. Тот вызвал к себе священника: «Молебны на дому запрещены!» Снял 
батюшку с прихода и посоветовал искать другое место слуæения за пределами 
Вологодской епархии. Около восьми месяцев отец Иоанн вместе с семьей сво-
дил концы с концами, пока его не нашла староста Крестовоздвиæенского храма  
в Сапоæке Ксения Алексеевна Губарева. Она пошла к известной старице Екатерине 
Михайловне Хлудовой за советом относительно назначения нового священника. 
Та сказала, что нуæно просить священника с Вологды, но за него надо будет запла-
тить большие деньги. А еще добавила, что æалеть денег не надо, этот батюшка того 
стоит, он будет всю æизнь на сапоæковской земле верой и правдой слуæить Богу и 
людям. Ксения Алексеевна поехала в Рязань к уполномоченному по делам религии. 
После уговоров и определенной платы уполномоченный направил священника 
из Вологодской епархии, отца Иоанна Писарева. Ýто было в 1962 году. ×уть более 
тридцати лет он слуæил в Крестовоздвиæенской церкви, а потом оставшиеся сем-
надцать лет æизни – в Никольском храме. 

Когда батюшка только-только приехал в Сапоæок, он отправлял письма  
в Вологду своей супруге, матушке Миропии, которую позднее вместе с детьми пере-
вез на рязанскую землю. Он писал: «Мирочка, здесь такой народ добрый, столько 
верующих! Я впервые в æизни в Великую Субботу перед Пасхой освящал куличи 
до обеда. В нашем-то уездном городке всего пятнадцать-двадцать человек прихо-
дили в храм с куличами, а тут несколько часов люди шли и шли. Такой хороший 
поселок! Слава Богу!»   

Отец Иоанн полюбил Сапоæок, и сапоæковцы полюбили его, до сих пор 
вспоминают батюшку со слезами на глазах. Рассказывают уæе своим внукам, как  
в детстве шли по улице и, увидев вдалеке на противополоæной стороне отца Иоанна, 
перебегали дорогу лишь бы только с ним поздороваться. Ведь для каæдого ребенка 
у священника в большом кармане всегда леæали конôеты.  

Вокруг отца Иоанна собиралась добрая паства, люди были не воинственные, 
а смиренные, терпеливые. Äаæе по отношению к немощам пастырей. Будучи бла-
гочинным Сапоæковского округа, я ездил по разным приходам. И практически в 
каæдом были какие-то недоумения, прихоæане ругались друг с другом, негативно 
отзывались о священниках. А в нашем храме такого никогда не было. По молитвам 
отца Иоанна благодать Боæия действовала в людях.     

Помню, молодым священником еще без усов и бороды я так ошибался во время 
богослуæения, так слова коверкал, возгласы давал невпопад. А бабушки-прихоæанки 
спрашивали у отца Иоанна: «Ну как там молодой-то?» А батюшка отвечал: «Очень 
хороший священник! Прям молодец!» Я все это из алтаря слышал, и так было не-
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ловко. Но я очень благодарен отцу Иоанну за поддерæку, за добрые слова. Конечно, 
за богослуæением он поправлял мои ошибки, но всегда делал это потихонечку, 
чтобы никто другой не заметил. 

С годами у батюшки начало падать зрение, и он ослеп. Слуæбу знал очень хо-
рошо, поэтому продолæал совершать богослуæения. Но тайные священнические 
молитвы я читал ему вслух. 

В 1997 году владыка Симон назначил меня настоятелем Никольского храма,  
а отца Иоанна – почетным настоятелем. Ему было не под силу заниматься бумагами 
и вести административную работу. Но все решения по-преæнему принимались 
только с его благословения.   

Однаæды у нас с ним произошел спор по поводу написания иконы в алтаре 
над Горним местом. Батюшка считал, что там долæна быть Новозаветная Троица, 
где изобраæены Бог Отец, Бог Сын и Äух Святой в виде голубя. Я всячески возра-
æал, мол, это неправильно, и поехал к архиепископу Симону с вопросом: как быть?  
А он ответил: «Äелай, как батюшка сказал». Конечно, изобраæение неканоническое, 
но сегодня мне легко перед ним молиться, а еще оно напоминает мне об отце 
Иоанне. Хоть он почти ничего не видел, но зато четко указывал, где и какую икону 
в храме написать. 

У отца Иоанна было трое детей. Одна дочь вышла замуæ и уехала в Вологду, 
вторая стала æеной священника, который в последние годы слуæил в Касимовской 
епархии, а несколько лет назад завершил земной путь. Сын отца Иоанна был че-
ловеком хорошим, но страдал от винопития, и батюшка за него очень переæивал, 
ночами не спал, а потом как ни в чем не бывало приходил утром на слуæбу. Никому 
ничего не говорил. Ýто я позæе узнал. Сын часто на коленочки вставал перед ро-
дителями и прощения просил. Ýто была, конечно, трагическая страница в судьбе 
отца Иоанна. Он был человеком высокой духовной æизни, даæе отчитки  прово-
дил по благословению одного старца до тех пор, пока ôизически совсем не ослаб.  
Äумаю, поэтому враг рода человеческого ополчился на него, действуя через сына.  
Милостью Боæией и молитвами отца Иоанна с годами он сумел преодолеть свой 
недуг, встал на правильный путь, æенился, начал ходить в храм.   

Батюшка на каæдой проповеди всегда повторял слова из Евангелия от Иоан-
на: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог пребывает 
в нем». Отец Иоанн любил молитву, был невероятно милосерд к окруæающим  
и строг к себе – настоящий учитель благочестия. Улыбчивый, неизменно добрый, 
источающий обаяние и тепло. Семнадцать лет я слуæил под его крылом, это были 
лучшие годы в моей æизни.

– Кàêîå âëèяíèå îêàçàë íà Вàñ àðõèåïèñêîï Сèìîí (Нîâèêîâ)? Кàêèì 
îí îñòàëñя â Вàшåé ïàìяòè?  

– Владыку Симона, как и отца Иоанна, я считаю своим духовным наставни-
ком. Я стал священником, не имея специального духовного образования. И сказал 
тогда архиепископу Симону: «Владыка, Вы уæ простите, но раз Вы меня негра-
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мотного рукополоæили, то я теперь буду к Вам приезæать с вопросами». Владыка  
не возраæал, и я, бывало, по три-четыре часа его мучил расспросами на разные  
темы. 

Äуховные наставления владыки я даæе не столько слушал в его прямой речи, 
обращенной ко мне, сколько наблюдал со стороны, как он общался со священни-
ками, как разговаривал с паствой, с власть предерæащими, как он вел дела и рас-
поряæался деньгами. Когда он приезæал к нам в Никольский храм на богослуæение, 
я никогда не давал ему деньги, а священники на других приходах давали. Я не знал, 
что так принято, а владыка ничего не говорил об этом. У нас были такие хорошие 
взаимоотношения, что я боялся деньгами их испортить. Потом как-то приехал  
к нему в епархию по делам, и в кабинет зашла его помощница: «Владыка, там опять 
пришли…». Архиепископ Симон сказал мне шепотом: «Отец Олег, там вон книæка 
стоит на полке, достань-ка ее и полистай». Я пролистнул страницы и к большому 
удивлению увидел купюры. Владыка продолæил: «Äостань стопочку и отдай этим 
людям». Тогда я понял, для чего архиерею нуæны деньги – чтобы иметь возмоæ-
ность помогать другим. 

Мой брат, иеромонах Зенон, долгое время был у владыки Симона келейником 
и рассказывал такой случай. Однаæды во время богослуæения иподиаконы по-
ступили очень некорректно по отношению к архиерею. И один из них спросил 
у моего брата, тогда еще Андрея, не обиделся ли владыка?  На что он ответил:  
«Ты что! Владыка вообще никогда ни на кого не обиæается. Он боится только 
одного, чтобы самому кого-то не обидеть ненароком». Единственное, что он мог 
позволить себе, это сказать: «Оте-е-е-ц…!» 

С архиепископом Симоном связана целая эпоха. Äо сих пор, когда возникают 
ситуации, где нуæно принять ваæное решение, я всегда вспоминаю владыку, как 
бы он поступил. Когда æивешь рядом с человеком и близко с ним общаешься, то 
порой не моæешь оценить масштаб его личности в полной мере, а когда теряешь, 
понимаешь, какая глыба была рядом с тобой. Однаæды архиепископ Симон уехал 
в Солотчу в отпуск, а у меня возникли срочные дела по храму, по благочинию.  
Я поехал к владыке. Сидели за столом, обсуæдали вопросы, вдруг постучала его ке-
лейница: «Приехали монахи с Аôона». В комнату зашли человек пятнадцать братии 
Святой Горы, попросили благословения у владыки и спросили его разрешения с ним 
сôотограôироваться. Äали мне в руки ôотоаппарат, я сделал несколько снимков. 
Потом один из монахов подошел ко мне: 

– Ты в его епархии? 
– Äа. 
– Счастливейший ты человек! Таких архиереев ни одного в России больше  

не осталось, этот последний.
Я был удивлен. Äаæе представить себе не мог, что наступит момент, и владыки 

рядом больше не будет. В 2003 году, по достиæении 75-летнего возраста, он написал 
прошение о почислении на покой. Я сразу предлоæил ему приехать в Сапоæок,  
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но владыка отказался: «Будет ревновать новый архиерей, а это не очень хорошо. 
Надо уезæать». И заплакал… Я никогда не видел, чтобы владыка Симон плакал, а тут 
слезы покатились из-за того, что придется расставаться. 

Он просил Святейшего отправить его в монастырь из трех монахов. Такая 
обитель была в Ярославской области, где в XIX веке подвизался святитель Игна-
тий Брянчанинов. К приезду владыки Симона в Николо-Бабаевский монастырь, 
там проæивало всего три насельника во главе с наместником, игуменом Борисом 
(Äолæенко).

Недели через две-три я поехал проведать владыку. В братском корпусе ему 
выделили угловую комнату. За окном стояла холодная осень, помещение топили 
дровами. Одной æенщине, которая оказалась очень грубой, поручили помогать 
владыке в быту. Мы сидели с ним за столом, хлебали похлебку, разговаривали.  
А эта келейница подошла к владыке сзади, платок ему на голову хлопнула: «Сей-
час лысину заморозишь себе!» Я в уæасе смотрел на всю эту картину, что вообще 
æенщина себе позволяет? Владыка смиренно взглянул на меня, мол, да, теперь вот 
такая у меня æизнь. Мне стало так обидно, так æалко! Но владыка Симон ничего 
не мог сказать, а я ничего не мог сделать. Единственное, чем мы могли помочь, 
это сбором средств на строительство отдельной кельи для владыки, чтобы он мог 
спокойно æить и молиться. Большую помощь в этом деле оказал ныне покойный 
генерал-майор, бывший начальник УВÄ по Рязанской области Иван Федорович 
Перов, к соæалению, трагически закончивший свою æизнь в 2021 году. Он очень 
любил и уваæал владыку. Бывало, деæурный звонил ему в кабинет с проходной: 
«Тут какой-то епископ приехал, просит разрешения, чтобы вы ему назначили день 
приема». Иван Федорович выбегал на КПП, хватал владыку под руки: «Владыка,  
ну зачем вы  так утруæдаетесь, вы так заняты. Вы бы мне только намекнули, и я сам 
бы мигом к вам прилетел». 

Перов был уроæенцем села Уда Сапоæковского района. Я познакомился с 
ним, когда он хоронил своего отца. Ýто был первый год моего священнического  
слуæения в Сапоæке. После чина отпевания ко мне подбеæал сотрудник милиции 
и спросил, сколько нуæно денег. Я попросил передать генералу, что денег не возь-
му, но когда я обращусь к нему за помощью, пусть не отказывает. Потом действи-
тельно понадобилась помощь. Благодаря Ивану Федоровичу нам поæертвовали  
восемьдесят тонн цемента для ремонта пола в храме.  В то время в области орудо-
вали криминальные группировки, и Перов мне сказал: «Преæде, чем тебе помочь,  
я сперва узнал, кто ты такой. Нет ли у тебя связей в тех кругах». Потом назвал  
ôамилии: «Если обратишься к этим людям, ко мне больше не приходи».  

Постепенно мы восстанавливали храм, и пришло время устанавливать крест 
на купол. При содействии Ивана Федоровича в Сапоæок для этой цели пригнали 
автомобильный кран Liebherr. Такая грузоподъемная машина была одна на три 
региона. ×ас ее эксплуатации стоил два миллиона рублей, а в нашем поселке  
автокран работал пять суток. Начальник строительной организации согласился нам 
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дать его бесплатно только при условии, что рядом будут круглосуточно деæурить 
сотрудники милиции. Надо отдать долæное бабушкам-прихоæанкам, которые по-
могали сбрасывать битый кирпич со сводов храма. Мы саæали их в металлическое 
корыто, в котором обычно замешивали цемент, и поднимали с помощью крана 
наверх. Бабушки трудились с утра до вечера. 

Когда мне нуæно было содействие во властных структурах, я обращался к Ивану 
Федоровичу, и он никогда мне не отказывал. Всегда его вспоминаю добрым сло-
вом, потому что даæе сегодня друзья Перова всячески помогают нашему храму. 
Такæе из благодетелей хотелось бы отметить Алексея Валентиновича Грешникова,  
Александра Сергеевича Фадеева, Виктора Михайловича Прошина.  

При нашем храме действует богадельня. Ее организация была моей инициа-
тивой. Многие из наших прихоæанок – просôорницы, певчие, уборщицы – со-
старились и остались без семей. Поэтому мы решили позаботиться об их старости. 
Построили специальное помещение, чтобы бабушки æили при храме. Сейчас на 
нашем попечении порядка семи человек. 

– оòåö оëåã, Вû îðãàíèçîâàëè âîñêðåñíóþ шêîëó, ïðè êîòîðîé  
äåéñòâóåò ñåêöèя áîðüáû ñàìáî. Пî÷åìó ðåшèëè âåðíóòüñя ê òðåíåðñêîìó 
äåëó? 

– Став священником, я даæе не мог предполоæить, что мне снова придется 
выходить на татами и обучать мальчишек борцовским приемам. В начале девяно-
стых, когда мы только-только начали восстанавливать Никольский храм, в Сапоæок 
приехали баптисты, чтобы открыть здесь свой ôилиал. У них были большие связи 
в Москве, Америке, Германии. Подошли сначала ко мне: «Отец Олег, мы знаем, что 
вы восстанавливаете храм и готовы помогать. Äавайте, вы  будете строительными 
работами заниматься, а мы – с людьми духовные беседы проводить». Я, конечно, 
запротестовал. Нельзя было допустить, чтобы эти баптисты начали «обрабатывать» 
местных æителей.   

При нашем храме открылась воскресная школа. На первые занятия пришли 
внучата бабушек-прихоæанок. Но с каæдым разом почему-то детей на уроках ста-
новилось все меньше и меньше. В конечном итоге остались три человека. Потом 
встретил ребятишек на улице и спросил, почему, мол, в храм перестали ходить?  
Но они засмущались и толком не могли ничего объяснить. Тогда я решил поинтере-
соваться у одной из бабушек. Она-то мне и рассказала, что юных прихоæан начали 
одноклассники дразнить, называть «монашками» и другими обидными словами.    

В это время в районной администрации мне предлоæили организовать 
спортивную секцию – откуда-то узнали, что я тренер по образованию. Главой 
Сапоæковского района  тогда был Þрий Вячеславович Кирсанов. Он сказал мне:  
«Отец Олег, если ты будешь только с бабушками в белых платочках просвети-
тельскую работу вести, то не выдерæишь натиск баптистов, которые работают  
с молодеæью, продвигают социальные проекты, имеют большую спонсорскую 
поддерæку». 
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И нам предоставили спортзал Сапоæковского проôтехучилища. Äело в том, 
что в начале 90-х массовых спортивных секций в поселке почти не было. Поэтому 
мы с ребятами сначала играли в ôутбол, волейбол, баскетбол. Народу собиралось 
почти шестьдесят человек. Потом ребята постепенно начали приходить в храм. 
Подросткам свойственно искать себе авторитета. Они увидели во мне старшего 
товарища. В итоге в храм пришли не только те, кто ходил и бросил, но и те, кто 
дразнил ребят.    

– Кàê àðõèåïèñêîï Сèìîí îòíåññя ê èäåå ñîçäàíèя ñïîðòèâíîé  
ñåêöèè? 

– Когда мне поступило такое предлоæение из администрации, я, конечно, 
сразу поехал к владыке за советом. Он сказал мне: «Отец Олег, пробуй. Получится 
– значит хорошо». Владыка прекрасно знал нашу непростую ситуацию с  бапти-
стами, поэтому я объяснил ему, что с помощью тренировок смогу отвлечь ребят 
от улицы и привести в храм. Äля меня было главным показать окруæающим, что 
христианство – это не только религия стареньких бабушек, но и молодых крепких 
ребят, это активный и здоровый образ æизни. Þные самбисты помогали в хозяй-
ственных делах храма, мешки разгруæали, бревна перетаскивали. И это видело все 
население Сапоæка. Потом спустя годы владыка Симон многим ставил в пример 
нашу воскресную школу.  

  – Чåì âñå-òàêè çàêîí÷èëàñü èñòîðèя ñ áàïòèñòàìè? 
 – Однаæды по всему Сапоæку они расклеили объявления, в котором пригла-

шали æителей на встречу в местный клуб. Я своим орлам сказал, чтоб ни одного 
объявления в поселке не висело.  Ребята все бумаæки сорвали. В назначенный день 
мы встали у входа  в сельский клуб и людям, которые все-таки успели прочитать 
объявления и пришли, говорили: «Тут баптисты, к ним ходить нельзя». И народ 
разворачивался. К нам вышел пастор и сказал: 

– У вас неправильная вера, вы почитаете Богородицу. 
– Äа, мы почитаем Богородицу превыше всех святых, потому что Она стала 

Матерью Господа нашего Иисуса Христа. А вы как верите?
– Вот у нас Äæон крестил Христа. 
– Какой еще Äæон? Иоанн Креститель! – завозмущались ребята. 
– Äæон – это и есть Иоанн. А в чем состоит ваша вера? 
Мальчишки взглянули на меня, и я шепотом им сказал: «Символ веры». Как они 

на всю улицу хором запели: «Верую во единаго Бога Отца, Вседерæителя…» Пастор 
закричал: «Аминь! Аминь! Все! Хватит!». Но ребята мои до конца допели и зашли в 
клуб, где сидели несколько человек.  В общем, нам пришлось устроить небольшую 
диверсию с включением поæарной сигнализации: «Внимание! Срочно покинуть 
помещение!». После такого провала баптисты потеряли всякий интерес к Сапоæку 
и уехали.   

В двухтысячном году в наш поселок приехал полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в ЦФО Георгий Полтавченко. Он приехал к одной 
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из прихоæанок нашего храма Нине Александровне Тучиной, вручать звезду Героя 
России, которой посмертно был награæден ее сын, майор спецназа ГРУ, десантник 
Алексей Тучин. Он погиб в ×ечне 29 декабря 1999 года. В разгар æестоких боев повел 
в разведку отряд новобранцев и нарвался на засаду боевиков. Завязался неравный 
бой. Тучин приказал своим ребятам отходить и отвлек внимание противника на 
себя. В результате ни один из его подопечных не был даæе ранен. 

С мамой Алексея мы были близко знакомы, она работала учительницей в мест-
ной школе. Когда Георгий Сергеевич Полтавченко спросил у Нины Александровны, 
чем государство моæет ей помочь, она высказала несколько поæеланий, одно из 
которых касалось нашей спортивной секции. Потом мы встретились с Георгием 
Сергеевичем. Когда он узнал, что я бывший борец и проôессиональный тренер,  
а у детей для занятий нет ни татами, ни борцовок, ни кимоно, он сразу предлоæил 
мне написать письмо главе государства и перечислить все необходимое для секции. 
Потом через некоторое время нам привезли подарки от Президента, мастера спорта 
по дзюдо и самбо Владимира Путина. На борцовском ковре от главы государства 
дети занимаются до сих пор. 

На тренировки по борьбе ко мне просились и девчонки. Но я не очень хотел, 
чтобы они осваивали самбо. Поэтому моя супруга стала преподавать им аэробику 
и одновременно рассказывать о секретах семейного счастья.  

×ерез нашу воскресную школу, при которой действует спортивная секция, 
прошло огромное количество детей. У нас в храме на воскресных слуæбах бывает  
по 120 человек. Конечно, посещение занятий по Закону Боæьему и богослуæений 
– дело добровольное. Но я решил вести учет и придумал, помимо подарков, на 
Роæдество дарить детям, которые не пропускали ни одной воскресной слуæбы и 
занятия в году, ангелочка. Если в начале работы воскресной школы у нас была толь-
ко одна такая девочка, Ангелина Карева, то лет через пять я вручал уæе семьдесят 
ангелочков...   

– Кàêèõ ñïîðòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ äîáèâàëèñü âàшè ó÷åíèêè? 
– Безусловно, мои воспитанники участвуют в различных соревнованиях. Не-

однократно ребята становились победителями и призерами областных и всерос-
сийских состязаний среди школьников. Но для меня, как священника, ваæно другое. 
На каæдой спортивной тренировке я стараюсь прививать ученикам те качества, 
которые нуæны человеку в духовной æизни. Ýто постоянство, упорство, честность, 
милосердие к слабым, отзывчивость, терпеливость, настойчивость, умение уваæать 
соперника.  Спорт делает человека выносливым, учит самодисциплине и постоян-
ному труду. Äаæе на тренировках возникают моменты, когда я останавливаю схватку 
и говорю ребятам, что так делать нельзя, это не по-христиански.

Помню, когда был молодым спортсменом и æил в Магадане, услышал во время  
соревнований, как один тренер из соседней команды отвел своего воспитанника 
в сторонку и начал настраивать на схватку: «Порви его, у него не душа, а душонка. 
Задави соперника». Вот таких вещей я никогда не говорю своим ребятам. Ни в коем 
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случае нельзя, чтобы они применяли подобную установку в своей спортивной 
карьере.   

Интересно, что в нашей воскресной школе дети разных вероисповеданий 
становились друзьями на всю æизнь. У нас каæдая тренировка начинается и закан-
чивается  молитвой. А среди ребят было несколько мусульман. Они в такие моменты 
спокойно стояли и смотрели, понимая, что мы молимся. Очень уваæительно к нам 
относились. 

– Нàñêîëüêî êðûëàòîå âûðàæåíèå «â çäîðîâîì òåëå – çäîðîâûé äóõ» 
ïðèìåíèìî ê ïðàâîñëàâíîìó õðèñòèàíèíó? 

– Как-то в наш храм приезæал известный рязанский телеæурналист Владимир 
Бочков. В его присутствии я произнес эту ôразу. Однако Владимир Äмитриевич  
меня поправил: «Батюшка, нам надо молиться, чтобы в здоровом теле был здоровый 
дух». 

Современное поколение, к соæалению, не такое выносливое, как наше. Äа и 
здоровье у ребят не такое крепкое, чтобы моæно было им давать большие ôизи-
ческие нагрузки. Все в меру.   

Сегодня я с уверенностью могу сказать, что не потратил время даром на свое 
мирское образование в ôизкультурном институте, оно очень помогло мне в ор-
ганизации прихода. Некоторые из моих воспитанников, прошедших воскресную 
школу, уехали из Сапоæка и продолæили спортивную карьеру. Кто-то стал тренером. 
Есть и те, кто принял сан священника.  

– Мîæíî ëè îäíîâðåìåííî âûïîëíяòü фèçè÷åñêèå óïðàæíåíèя è ïðî 
ñåáя ìîëèòüñя? 

– ×естно, не задумывался об этом. Но вспоминаю, как на соревнованиях один 
из моих учеников вышел на татами, и судья попросил его снять цепочку с кре-
стиком на время поединка. Парень поцеловал крестик, полоæил его на судейский 
стол и перекрестился. Схватка длилась меньше минуты, мой воспитанник победил.  
После поединка подошел к судейскому столику, снова перекрестился и одел цепоч-
ку с крестиком. Я специально не учил этому ребят, просто они все ходили в храм,  
и такое поведение для них стало естественным.   

Во время бега, плавания, то есть, когда необходимо выполнять цикличные 
двиæения, думаю, моæно спокойно молиться. А вот в момент борцовской схватки 
самбист долæен думать о доведении приема до победы, поэтому в данном случае 
лучше помолиться перед поединком. 

– Вàшè äåòè òîæå çàíèìàëèñü ñïîðòîì? 
– У нас с супругой пятеро детей. Трое сыновей были активными участниками 

воскресной школы и ходили на тренировки по самбо. Один из них стал чемпионом 
России, второй – призером. Если мне нуæно было сказать своим детям какое-то 
наставление, то я говорил его всем воспитанникам воскресной школы на уроках За-
кона Боæьего, на тренировках. И мои сыновья, хотели они или нет, были вынуæдены 
это слушать. Старший сын окончил институт в Москве, купил себе машину, а в 2014 
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году, к соæалению, погиб в аварии. Äвое сыновей и дочь уехали из родительского 
дома –  у них свои семьи. А вот младшая дочка пока с нами æивет, в школе учится 
и поет в храме на клиросе. Подрастают трое внуков.         

Радуюсь, что сегодня дети, которые когда-то занимались в воскресной школе, 
привозят ко мне на занятия своих детей. А это значит, что æизнь продолæается,  
и Господь нас не оставляет.  

 Бåñåäîâàëà Вåðîíиêà Миëîâà 
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Фото 1 (слева). Протоиерей Иоанн Писарев (слева), иерей Олег Кузьмин  
и его брат Андрей, 1993 год
Фото 2 (вверху).  Протоиерей Иоанн Писарев вместе со своей келейницей  
Валентиной Федоровной Лоховой, 2008 год
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Фото 3 (слева вверху). Отец Олег вместе с дочкой Äашей у владыки Симона (Новикова)  
в Рязанском епархиальном управлении, 1997 год
Фото 4 (слева внизу). Священник Олег Кузьмин (крайний справа) вместе со своим 
братом иеромонахом Зеноном, мамой Анной Васильевной и отцом священником 
Василием Кузьминым во время паломничества в Иркутск.  
У мощей святителя Иннокентия Иркутского, 2002 год
Фото 5 (вверху). Протоиерей Иоанн Писарев  
с иконой святителя Николая ×удотворца, 1993 год
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Фото 6. Брат отца Олега иеромонах Зенон, 2003 год
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Фото 7. Отец Олег Кузьмин (слева) вместе со своим братом иеромонахом Зеноном. 
Светлая седмица. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2002 год 
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Фото 8 (слева). Олег Кузьмин, студент института ôизической культуры в ×елябинске, 
1988 год 
Фото 9 (вверху). Олег Кузьмин с будущей супругой Ириной. Выпускной в институте 
ôизической культуры в ×елябинске, 1991 год
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Фото 10. Олег Кузьмин на первенстве ×елябинской области по дзюдо, 1990 год
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Фото 11. Священник Олег Кузьмин на тренировке со своими воспитанниками, 2004 год 
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Фото 12, 13 (слева).  Священник Олег Кузьмин на тренировке  
со своими воспитанниками, 2004 год
Фото 14 (вверху). Священник Олег Кузьмин вместе с воспитанниками воскресной школы. 
Поход на реку Пара в село ×ерная Слобода Путятинского района, 2007 год 
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Фото 15 (слева). Олег Кузьмин. Слуæба в армии. Свердловск, 1988 год 
Фото 16 (вверху). Священник Олег Кузьмин с супругой Ириной и детьми. В верхнем ряду 
дочка Варвара. В ниæнем ряду слева направо: Кирилл, Илья, Äарья и Äаниил, 2012 год 
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Фото 17 (слева вверху). Священник Олег Кузьмин с протоиереем Иоанном Писаревым, 
2010 год 
Фото 18 (слева внизу). Протоиерей Олег Кузьмин со своими воспитанниками, 2022 год 
Фото 19 (вверху). Протоиерей Олег Кузьмин поздравил с окончанием воскресной школы 
двух выпускников Егора Рассказова (слева) и Кирилла Сенякина (справа), 2022 год
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Фото 21. Протоиерей Олег Кузьмин, 2022 год 



ИСТоÐИЯ ЦЕÐКВИ

Мîíàхиíя Мåëåòия (Пàíêîâà)

СПАССКАЯ ОБИТЕЛЬ НА 
КРЕМЛЕВСКОМ хОЛМЕ

История монастыря с основания до наших дней

Мîíàхиíя Мåëåòия 
(Пàíêîâà), зàñëужåííûé 

ðàбîòíиê êуëüòуðû 
РФ, äîцåíò РПДС, 
äåéñòâиòåëüíûé 

чëåí Импåðàòîðñêîãî 
Пðàâîñëàâíîãî 

Пàëåñòиíñêîãî Общåñòâà

Основание Спасского монастыря и форми-
рование его архитектурного ансамбля

Во времена княæения благоверного великого 
князя Олега Ивановича Рязанского, перенесшего сто-
лицу Рязанского княæества из Рязани в Переяславль 
Рязанский, вероятно в конце XIV века, основан был 
у юæной стены княæеской крепости муæской мона-
стырь, посвященный Спасителю. 

Рязанская епархия до 1917 года насчитывала 
24 обители, но Спасский муæской монастырь сре-
ди них по праву считается одним из старейших.  
В труде священника Иоанна Äобролюбова «Историко-
статистическое описание церквей и монастырей 
Рязанской епархии» он именуется «Преобраæенским, 
что внутри города» [Äобролюбов, 46]. Первоначально 
в нем почти все строения были деревянными. Но во 
время большого поæара 1647 года обитель выгорела 
до тла. Тогда от огня пострадала вся застройка кремля, 
не только деревянные строения, но и многие каменные 
постройки Архиерейского дома. После этого бедствия 
этот монастырь восстанавливался уæе в камне; эти 
строения сохранились до наших дней [Рязанский 
кремль, 400–401]. 

Монастырь с трех сторон окруæен каменной 
оградой 2-й половины XVII – середины XVIII веков; по 
углам стоят две башни, в плане круглые, – в северном 
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и в западном углах монастырской стены. На территорию монастыря ведут двое 
врат: северные, через которые с Соборной площади кремля в обитель входили,  
и западные – для выхода из нее. 

О æизни Спасского монастыря до середины XVII столетия сохранилось мало 
сведений, но известно, что он всегда имел особое значение. И это признавалось  
и рязанскими правителями, дававшими ему щедрые поæалования, вклады. Äо наших 
дней дошло такое письменное свидетельство, как æалованная грамота 1467 года 
монастырю на многие вотчины от великого князя Ивана Васильевича Рязанского. 
Получала обитель щедрые поæалования и от других князей Рязанских [Воздви-
æенский, 302]. 

Настоятели этого монастыря издревле имели сан архимандритов, а не игуме-
нов, что такæе подчеркивало его высокий статус. С 1522 года колокол Богоявленской 
церкви именно Спасского монастыря начинал утренний благовест, который затем 
подхватывали все храмы города (ГАРО. Ф. 627. Рязанская духовная консистория. 
Оп. 240. Ä. 87. Л. 14).

Äокументы об истории обители в Смутное время свидетельствуют, что тогда 
она не пострадала. Когда в 1618 году Переяславль Рязанский подвергся нападению 
отряда запороæского гетмана Петра Сагайдачного, нападавшие не смогли взять 
кремлевскую крепость. В отместку они разграбили Старую Владычную (Васильев-
скую) слободу и уничтоæили всю ее застройку и ее население, перерезав всех – от 
младенцев до глубоких стариков. Разрушили они и Борисо-Глебский храм. В окрест-
ностях Переяславля Рязанского пострадали от этих казаков многие населенные 
места [Синельникова, 41].

Как уæе отмечено, после поæара 1647 года в монастыре сразу æе началось  
каменное строительство: на месте храма XVI века, от которого сохранился цоколь-
ный этаæ с подвалом под трапезной и северный портал, возведена ныне существую-
щая Богоявленская церковь с 2-мя приделами – Покровским (не позднее 1647 г.) 
и во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова (не позднее 1779 г.). В одной 
связи с храмом – трапезная и шатровая колокольня, на которой до начала 1930-х 
годов было 6 колоколов. В 1763 годов этот храм горел, но повреæден был только 
иконостас, который в 1848 году удалось восстановить «ижäиâåíиåм ðязàíñêîãî 
êупцà Фåîäîðà Пðîêîпüåâичà Фиëàòîâà» [Рязанский кремль, 400–403; (АК РЕУ. 
Спасо-Преобраæенский муæской монастырь г. Рязани. Акт технического состояния 
Богоявленского храма от 21 июня 2008 г.)]. 

В 1679 году над северными вратами обители возвели надвратную церковь 
преподобного Варлаама Хутынского, Новгородского чудотворца. Но до нашего 
времени она не сохранилась, так как в ночь на 17 апреля 1692 года пострадала 
при обрушении почти завершенного нового Успенского собора и позæе не воз-
обновлялась (ГАРО. Ф. 627. Рязанская духовная консистория. Оп. 240. Ä. 87. Л. 14). 

Во 2-й половине XVII века возведены братский и настоятельский корпуса, 
впоследствии во время ремонтов реконструировавшиеся. Меæду ними в 1901-1904 
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годы на средства викарного Михайловского епископа Иосиôа (Соколова) встрои-
ли 2-этаæное здание с Иосиôовской церковью на 2-м этаæе и æилыми кельями  
на 1-м [Макарий, 223]. 

На средства купца гостиной сотни Михаила Федоровича Немчинова «пðи íà-
ñòîяòåëå àðхимàíäðиòå Лüâå» к 1700 году было завершено строительство собора 
Преобраæения Господня, а его благоукрашение – к 1702-му. 6 августа, в праздник 
Преобраæения Господня, состоялось великое освящение соборного храма. 

Собор – одноглавый, бесстолпный, перекрыт сводом с пролетом в 13 метров, 
на то время самым большим, на котором установлена глава. С северной и западной 
сторон храм имел 2 портала с резной белокаменной отделкой в стиле барокко, 
выходившие на подклет с гульбищем. Такой æе резной белокаменный декор  
обрамляет оконные проемы, под ними – рельеôные полихромные изразцы, как 
и под карнизом апсидной части, выполненные в стиле русского барокко. Собор 
едва не лишился этих изразцов в 1905 году во время очередного ремонта [Труды 
РУАК; Рязанский кремль, 405]. 

Барочный 5-ярусный иконостас устроили по образцу иконостаса летнего 
Успенского собора. В 1754 году купец Иван Васильевич Осминин поæертвовал 
для икон местного ряда иконостаса серебряные ризы с позолоченными венцами. 
Справа от Царских врат помещались иконы Преобраæения Господня и Воскресе-
ния Христова; слева – список с Феодотьевского образа Боæией Матери Одигитрии  
и икона Сретения Господня «â ñåðåбðяíûх ðизàх, ñ пîзëàщåííûми âåíцàми, â êîих 
âåñу òðи пуäà чåòûðå фуíòà». У правого клироса – особо чтимая Тихвинская 
икона Боæией Матери, копия 1749 года с чудотворного образа [(ГАРО. Ф. 627.  
Оп. 240. Ä. 87. Л. 13 об.-14); Äобролюбов, 47]. 

Академик æивописи С. А. Живаго поæертвовал в 1855 году в монастырскую 
Богоявленскую церковь образ Сретения Господня стоимостью в 400 рублей се-
ребром; в приделе апостола и евангелиста Иоанна Богослова, по левую сторону  
от Царских врат, пребывал особо чтимый рязанцами образ Пресвятой Богороди-
цы «Утоли моя печали». Ýти святыни были утрачены в 1922 году во время изъятия 
церковных ценностей [(ГАРО. Ф. Р-57. Оп. 1. Ä. 316. Л. 16); Рязанский кремль, 404]. 

Из архивных документов известны имена игуменов Спасского монастыря, 
которым давались æалованные грамоты князьями Рязанскими: Кассиан (в 1435-
1439 гг.) и Иоанн (в 1461 г.). Например, сохранилась æалованная грамота обители 
начала XVI столетия: «В 1501 ã. êíязü Фåîäîð Вàñиëüåâич (Тðåòíîé) ðязàíñêиé äàë 
ê мîíàñòûðю â äîм Пðåîбðàжåíüю Спàñîâу, чòî â Рязàíи, иãумåíу ñ бðàòüåю  
ñ. Гàâðиëîâñêîå ñî âñåм òåм, êàê бûëî ê òîму ñåëу изñòàðи» [Äобролюбов, 47; 
Свод, 207].

Äо 1764 года монастырь владел обширными вотчинами: ему принадлеæали бо-
лее десятка сел и деревень с населением почти в 3.000 человек, а такæе места рыбной 
ловли, земельные участки в городе. В результате Екатерининской секуляризации 
монастырских земель Спасская обитель лишилась почти всех своих земельных 
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владений и населенных мест. За ним сохранились лишь мельница, часть лесных  
и земельных угодий, сдававшихся монастырем в аренду, доходы от которой шли  
на æизнеобеспечение братии, на поддерæание монастырских построек  
[Макарий, 234]. 

Преемственный ряд настоятелей Спасской обители с ее основания 
до 1868 г.

Со времени основания Спасского муæского монастыря и до 1868 г. управляли 
им настоятели в сане архимандрита. Известны на основании документальных  
источников следующие из них:

1. Меркурий.
2. Иоаким.
3. Иона.
4. Геннадий.
5. Феодосий.
6. Еôрем.
7. Серапион.
8. Наôанаил.
9. Вассиан.
10. Савва.
11. Феодосий.
12. Феогност.
13. Феодосий I.
14. Феодосий II.
15. Иосиô.
16. Авраам.
17. Иоанн (уп. в 1461 г.).
18. Кассиан (уп. в 1535-1539 гг.).
19. Фома (уп. в 1550-1551 гг.).
20. Иосиô.
21. Митроôан.
22. Симеон (уп. в 1564 г.).
23. Митроôан.
24. Симеон (уп. в 1564 г.).
25. Иона (Ремезов; уп. в 1581-1599 гг.); при архимандрите Ионе в 1581 году был 

выполнен напрестольный крест из букового дерева, хранившийся в монастырской 
ризнице; 20 июня 1584 года архимандрит Иона был на Втором Соборном опреде-
лении о запрещении духовенству «пðиîбðåòàòü îòчиíû»; его имя значится под 
грамотой об избрании царем Бориса Годунова.

26. Иов.
27. Тихон.
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28. Триôон (уп. в 1606 г.).
29. Раôаил (уп. в 1613-1618 гг.).
30. Äионисий (уп. в 1619-1621 гг.).
31. Еôрем (уп. в 1623-1635 гг.).
32. Герасим (уп. в 1635-1638 гг.); в январе 1638 года архимандрит Герасим был 

с Äуховским игуменом Иосиôом и соборным протоиереем Евстаôием при поверке 
соборной описи; о нем упоминается в 1635 году, что он доносил Московскому 
Патриарху Иоасаôу о расколо-учителе Капитоне в Ярославской Колесниковской 
пустыни [Макарий, 236].

33. Савва (уп. в 1644 г.).
34. Феодорит, схимник; известен тем, что 12 августа 1642 года вместе с прочим 

духовенством «ñâяòиë мàñëîм» Рязанского архиепископа Моисея.
35. Боголеп (уп. в 1647-1673 гг.); при архимандрите Боголепе в 1647 году мо-

настырь полностью сгорел, но его трудами возобновлен.
36. Иосиô (уп. в 1674-1682 гг.); при архимандрите Иосиôе в 1679 году над 

северными вратами обители воздвигли храм во имя преподобного Варлаама  
Хутынского, Новгородского чудотворца. 

37. Филарет (уп. в 1683-1700 гг.); архимандрит Филарет поставлен в архи-
мандриты 25 ôевраля 1683 г. из игуменов Николо-×ернеева монастыря, постри-
æенником которого он был; 5 сентября 1687 г. вместе с другими архимандритами 
и игуменами он соборно выносил и поставил в Архангельском соборе «òåëî 
Пðåîñâящåííîãî Пàâëà», митрополита Рязанского и Муромского; при нем в ночь 
на 17 апреля 1692 г. был разрушен храм прп. Варлаама Хутынского, Новгородского 
чудотворца (ГАРО. Ф. 627. Рязанская духовная консистория. Оп. 240. Ä. 87. Л. 14). 

38. Лев (уп. в 1701-1720 гг.); произведен в архимандрита из иеромонахов  
Спасского монастыря 24 августа 1701 года митрополитом Рязанским и Муром-
ским Стеôаном (Яворским), Местоблюстителем Патриаршего престола; при нем 
в 1702 году построен на средства М.Ф. Немчинова каменный собор Преобраæения 
Господня. 

 39. Мисаил (Копцев; уп. в 1720-1728 гг.); в 1722 году архимандрит Мисаил  
с иереями, диаконами и певчими провоæал из Москвы до Переславля Рязанского 
тело скончавшегося митрополита Рязанского и Муромского Стеôана (Яворско-
го); архимандрит Мисаил скончался в октябре 1728 года в Спасском монастыре;  
погребен епископом Рязанским и Муромским Гавриилом (Буæинским) близ север-
ной стены Богоявленской церкви.

 40. Онуôрий (уп. в 1728-1737 гг.).
 41. Алипий (уп. в 1738-1741 гг.); переведен 21 ôевраля 1738 года из архимандри-

тов Рязанского Äуховского монастыря на место почившего архимандрита Онуôрия.
42. Äавид (Äанилевич; уп. в 1741-1749 гг.); из настоятелей Заиконо-Спасского 

училищного монастыря переведен в Солотчинский Роæдества Пресвятой Богоро-
дицы муæской монастырь; в 1745-1749 гг. состоял ректором Рязанской духовной 
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семинарии (с середины XVIII в. настоятели Спасского монастыря в сане архиман-
дритов одновременно выполняли обязанности ректора Рязанской духовной семи-
нарии, что повышало авторитет и монастыря, и Äуховной семинарии [Иероним, 
30]); 6 мая 1746 года архимандрит Äавид со всем освященным собором отпевал 
скончавшегося казначея Архиерейского дома о. Äионисия, которого погребли близ 
северной стены Преобраæенского собора [Макарий, 238].

43. Еôрем (уп. в 1754-1756 гг.); переведен епископом Рязанским и Муромским 
Äимитрием (Сеченовым) из Солотчинского Роæдества Пресвятой Богородицы 
муæского монастыря в Спасскую обитель 16 января 1754 года; при нем начата  
постройка каменной ограды близ каôедрального собора и Äуховной консистории; 
6 сентября 1756 года перемещен обратно в Солотчинский монастырь.

44. Сергий (уп. в 1756-1760 гг.); в 1727 году посвящен в пресвитера  
к церкви Архистратига Михаила в Симбирском уезде, в которой слуæил 12 лет;  
в 1740 году принял монашество и был в течение 6 лет обер-иеромонахом в Россий-
ском морском ôлоте; в 1749 году поставлен ризничным в Синодальном доме, затем 
произведен в архимандрита Иоанно-Богословского монастыря Рязанской епархии; 
в 1756 году переведен в Спасский муæской монастырь Переяславля Рязанского, 
который по указу епископа Äимитрия (Сеченова) с 1757 года стал именоваться 
«пåðâîñòåпåííûм», а у настоятелей появились наместники; скончался в 1760 году 
в возрасте 59 лет.

 45. Антоний (Ядрило; уп. в 1761-1813 гг.); малороссиянин из киевского 
мещанства; учился богословию и греческому языку, затем сам обучал риторике, 
ôилосоôии и греческому языку; в 1753 году определен наместником в Спасский 
муæской монастырь и в то æе время был преôектом и присутствующим в Семинар-
ской конторе; 21 января 1754 года по указу уволен от наместнической долæности  
и назначен ректором Äуховной семинарии и архимандритом Äуховского  
монастыря в Переяславле Рязанском; 4 ôевраля 1759 года переведен в Богословский 
монастырь с оставлением в долæности ректора Äуховной семинарии; в 1761 году 
перемещен архимандритом в Спасский монастырь, которым управлял 52 года; 
при нем в 1764 году обитель лишилась своих вотчин; 1 мая 1813 года скончался,  
погребен близ алтаря Преобраæенского собора; у æителей Переяславля Ря-
занского (с 1778 г. – Рязани) осталась память о его благочестивой æизни  
[Макарий, 239].

46. Иероним (Алякринский; уп. в 1813-1828 гг.); устроитель обители и монах-
наставник, ученый муæ, прекрасный педагог; обучался в Рязанской духовной 
семинарии и в Славяно-Греко-Латинской академии в Москве; в 1770 г. определен 
в Рязанскую семинарию; слуæил в каôедральном соборе кремля; в 1781-1782 гг. 
– преôект Äуховной семинарии; 2 апреля 1808 г. произведен в архимандрита Со-
лотчинского монастыря; 4 декабря определен ректором Äуховной семинарии, а 
10 июня 1813 г. переведен в Спасский монастырь; 4 июля 1816 г. Святейший Синод 
объявил ему благословение за понесенные им труды при строении каменного кор-
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пуса Äуховной семинарии и за поæертвование им из монастыря на это построение 
4.000 рублей; 18 марта 1828 г. скончался, погребен на кладбище Спасской обители 
у алтаря Преобраæенского собора.

47. Илиодор (×истяков; уп. в 1828 г.).
48. Аполлинарий (уп. в 1828-1829 гг.); родом из Владимирской губернии, обу-

чался во Владимирской духовной семинарии и Московской духовной академии, 
по окончании которой определен учителем в Оренбургскую духовную семинарию, 
где 23 октября 1824 года постриæен в монашество; по Указу Святейшего Синода 
24 сентября 1828 года определен настоятелем Спасского монастыря и ректором 
Рязанской духовной семинарии; в сентябре 1829 года перемещен ректором  
в новоучреæденную Олонецкую духовную семинарию; 15 августа 1845 года  
хиротонисан в епископа ×игиринского, викария Киевской митрополии; скончался 
10 января 1858 года, погребен в Киевском Златоверхо-Михайловском монастыре.

49. Гедеон (Вишневский; уп. в 1829 г.).
50. Арсений (Москвин; уп. в 1830-1831 гг.); родом из Костромской губернии, 

обучался в Костромской духовной семинарии и Санкт-Петербургской духовной 
академии, где постриæен в монашество; по окончании курса оставлен при Академии 
бакалавром; 26 августа 1825 года определен ректором и проôессором в Могилев-
скую духовную семинарию; в октябре 1828 года – в Орловскую духовную семина-
рию, в сентябре 1829 года переведен ректором в Рязанскую духовную семинарию 
и настоятелем Рязанского Свято-Троицкого муæского монастыря; в мае 1830 года 
перемещен настоятелем в Рязанский Спасский монастырь; с 1831 года – епископ 
Тамбовский, с 1841 года – архиепископ Подольский, с 1848 года – архиепископ  
Варшавский, управляющий Волынской епархией, с 1860 года – митрополит  
Киевский.

51. Феодотий (Озеров; уп. в 1831-1837 гг.); родом из Московской губернии, 
обучался в Московской духовной семинарии и Санкт-Петербургской духовной 
академии, где 31 июля 1823 г. постриæен в монашество; по окончании Академии  
1 августа 1825 года определен инспектором в Виôанскую духовную семинарию;  
23 августа 1828 года назначен ректором Оренбургской духовной семинарии;  
23 сентября 1831 года перемещен ректором Рязанской духовной семинарии  
и назначен 2 октября того æе года настоятелем Рязанского Спасского монастыря; 
7 июня 1837 года хиротонисан во епископа Старо-Русского, викария Новгород-
ской митрополии; в 1842-1858 годах управлял Симбирской епархией; скончался 
20 августа 1858 г. в сане архиепископа и погребен в каôедральном Николаевском 
соборе Симбирска.

52. Аôанасий (Äроздов; уп. в 1837-1841 гг.); родом из Тульской губернии; 
обучался в Тульской духовной семинарии и Московской духовной академии;  
в период академического курса 16 декабря 1823 года постриæен в монашество;  
20 октября 1824 года определен бакалавром Московской духовной академии;  
в 1826 году определен ректором Пензенской духовной семинарии; 17 июня  
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1829 года переведен в Костромскую духовную семинарию; в декабре 1837 года 
перемещен в Рязанскую духовную семинарию и определен настоятелем Рязан-
ского Спасского монастыря; в 1841 году переведен ректором в Одесскую духов-
ную семинарию; с 1841 года – ректор Санкт-Петербургской духовной академии;  
в 1842 году хиротонисан во епископа Винницкого; в 1847 г. переведен на Саратов-
скую каôедру, а в 1857 году – на Астраханскую.

53. Антоний (Смолин; уп. в 1840-1858 гг.); родом из Саратовской губернии; 
обучался в Пензенской духовной семинарии и Московской духовной академии; 
17 января 1832 года в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре постриæен в монашество; 
по окончании Московской духовной академии 29 августа 1832 года определен 
инспектором и проôессором в Ярославскую духовную семинарию; 19 декабря  
1834 года перемещен в той æе долæности в Виôанскую духовную семинарию; 
29 ноября 1840 года определен ректором Рязанской духовной семинарии и на-
стоятелем Спасского муæского монастыря, в котором настоятельствовал 18 лет; 
при нем перекрыт Преобраæенский собор, реконструированы настоятельские 
каменные келии; перестроены казначейские келии, в теплой Богоявленской церкви 
возобновлены три иконостаса, на месте деревянного трапезного корпуса возведен 
каменный; один из деревянных корпусов перенесен в Льговский Успенский Ольгов 
монастырь для проæивания святителя Гавриила (Городкова), пребывавшего там  
на покое; 10 января 1858 года перемещен ректором в Орловскую духовную семи-
нарию и в этом æе году хиротонисан во епископа Одесского, викария Херсонской 
епархии.

54. Макарий (Миролюбов; уп. в 1858-1860 гг.); духовный писатель, исто-
рик; родом из Рязанской губернии; обучался в Рязанской духовной семинарии  
и Московской духовной академии, по окончании которой в 1842 году определен 
проôессором в Ниæегородскую духовную семинарию; в 1846 году постриæен  
в монашество; 13 мая 1851 года перемещен в Пермскую духовную семинарию на 
долæности инспектора и проôессора; 10 января 1858 года определен ректором 
Рязанской духовной семинарии и настоятелем Рязанского Спасского монастыря; 
5 октября 1860 года перемещен ректором Новгородской духовной семинарии 
и настоятелем Антония Римлянина монастыря; 17 июля 1866 года хиротони-
сан во епископа Балахнинского, викария Ниæегородской епархии; с 29 августа  
1867 года – епископ Орловский; с 25 декабря 1876 года – епископ Архангельский 
и Холмогорский; с 23 мая 1879 года – епископ Ниæегородский и Арзамасский;  
с 7 июня 1885 года – епископ Вятский и Слободской; 5 декабря 1876 года возведен 
в сан архиепископа и поставлен архиепископом Äонским и Новочеркасским; бла-
готворитель сиротских домов; 30 апреля 1894 года, согласно прошению, уволен  
на покой с пребыванием в Ниæегородском Благовещенском монастыре; 24 декабря 
1894 года скончался и погребен в том æе монастыре [Макарий, 241; Списки, 54].

55. Þвеналий (Знаменский; уп. в 1860-1867 гг.); родом из Орловской губернии; 
обучался в Калуæской духовной семинарии и Московской духовной академии;  
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в период академического курса постриæен в монашество; по окончании Äуховной 
академии в 1840 году определен проôессором и инспектором в Виôанскую духов-
ную семинарию; в 1847 году возведен в сан архимандрита; в 1849 году определен 
ректором Вологодской духовной семинарии и настоятелем Спасо-Прилуцкого 
монастыря; в 1860 году перемещен ректором Рязанской духовной семинарии и 
назначен настоятелем Рязанского Спасского монастыря [Рязанский кремль, 410].

История Спасского монастыря в период его управления викарными 
епископами, в том числе после установления советской власти

В 1868 году в Рязанской епархии учреæдено викариатство. Каôедральным 
городом викариев стал город Михайлов, уездный центр Рязанской губернии, но 
местом пребывания Михайловских викарных епископов был определен рязанский 
Спасский муæской монастырь, которым с этого времени и управляли викарные 
епископы с обеспечением настоятельским æалованием и частью братских доходов; 
от Архиерейского дома викарию предоставлялось право пользоваться ризницей и 
прочими принадлеæностями для богослуæения. 

В 1902 году каôедру Михайловских викарных епископов временно перевели 
в Троицкий монастырь Рязани, и в течение более 5 лет под управлением Михай-
ловских викарных епископов состояла эта обитель. В 1907 году местопребыва-
ние Рязанских викариев вновь перемещается в Рязанский кремль – в Спасский 
монастырь. Михайловское викариатство Рязанской епархии просуществовало  
до 1925 года [Православная энциклопедия, 2017, 74].

Итак, ряд настоятелей-архимандритов в Спасском муæском монастыре про-
долæают Михайловские викарные епископы, первым из которых стал епископ 
Þвеналий (Карюков), но в преемственном ряду он был 56-м.

56. Епископ Михайловский Þвеналий (Карюков Григорий Иоаннович) стал 
первым настоятелем-епископом Спасского монастыря; родом из семьи священ-
ника Иоанна Феодосиева Карюкова Полтавской губернии, посада Крюков; учился 
в Екатеринославской духовной семинарии, по окончании которой рукополоæен 
в сан иерея к Покровской церкви посада Крюкова; по кончине æены о. Григорий 
Карюков, согласно прошению от 24 августа 1841 года, был определен учителем 
в Полтавское духовное училище; в 1842 году поступил в Киевскую духовную 
академию; 12 ôевраля 1844 года постриæен в монашество с наречением имени 
Þвеналий; по окончании Киевской духовной академии исправлял обязанности 
инспектора духовной семинарии; в 1846 году удостоен степени магистра богос-
ловия; 29 сентября 1851 года получил назначение в Кишиневскую духовную се-
минарию инспектором и проôессором; 1 апреля 1853 года назначен настоятелем 
Гинкульского Параскевиевского монастыря; в 1857 году переведен настоятелем  
в Астраханский Иоанно-Предтеченский монастырь; с 1858 года – ректор и про-
ôессор Ниæегородской духовной семинарии, настоятель Ниæегородского Благо-
вещенского монастыря; исполнял долæность цензора «Ниæегородских епархиаль-
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ных ведомостей»; архиерейская хиротония архимандрита Þвеналия (Карюкова) 
во епископа Михайловского, викария Рязанской епархии, совершена 6 октября  
1868 года; одновременно он был назначен настоятелем Спасского муæского мо-
настыря г. Рязани; 19 октября он прибыл к месту нового слуæения и пребывания –  
в Рязанский кремль; епископ Þвеналий отличался усердным исполнением обя-
занностей, особое внимание обращал на упорядочение и улучшение матери-
ального полоæения подчиненных ему лиц и учреæдений, с усердием заботился  
о подчиненном ему духовенстве; состоял членом немалого числа благотвори-
тельных обществ, отличаясь в их делах не ôормальным, а деятельным участием;  
16 августа 1871 года епископ Þвеналий назначен епископом Архангельским и Холм-
ским; в 1876 году переведен на каôедру Орловскую и Севскую и оставался на ней  
до 31 декабря 1882 года – до самой кончины [Православная энциклопедия, 2017, 
74–77].

57. Епископ Василий (Левитов Михаил Васильевич) родился в 1824 году  
в с. Старый Келец Скопинского уезда Рязанской губернии в семье диакона Георги-
евской церкви Василия Левитова; после окончания Рязанской духовной семина-
рии Михаил поступил в Московскую духовную академию, окончив ее 11 октября  
1848 года со степенью магистра; определен проôессором богословия в Костром-
скую духовную семинарию; 31 мая 1850 года совершена его иерейская хиротония; 
с 1869 года протоиерей Михаил исполнял долæность смотрителя Рязанского 
духовного училища; 18 июля 1870 года постриæен в монашество с именем  
Василий; 11 ôевраля 1873 года архимандрит Василий хиротонисан во епископа 
Михайловского, викария Рязанской епархии, с назначением настоятелем рязан-
ского Спасского монастыря; 11 декабря 1877 года при его активной деятельности 
учреæдено епархиальное Братство святителя Василия Рязанского; Михайловский 
епископ Василий (Левитов) стал председателем Братства. В настоятельских трудах 
он особое внимание обращал на внутреннее преуспеяние монастыря и братии; сам 
стал примером для подраæания насельников, отличался молитвенным настроем, 
смирением, благочестием, подвиæнической æизнью; в отношении ко всем людям 
был доступен, приветлив и ласков. По словам ректора и проôессора Московской 
духовной академии протоиерея А. В. Горского, знавшего Левитова в его студенче-
ские годы: «Пðåîñâящåííûé Вàñиëиé íиñêîëüêî íå измåíиëñя ñðàâíиòåëüíî ñ òåм, 
êàê я åãî зíàë ñòуäåíòîм: êàêим îí бûë ñмиðåííûм, òàêим и îñòàëñя». Епископ 
Василий более 7 лет был настоятелем Спасского монастыря, много сделал для 
его благоустройства и для братии; 11 января 1880 года был переведен епископом  
Тобольским и Сибирским; 9 марта 1885 года уволен на покой, а в 1886 году на-
значен управляющим Раненбургской Петро-Павловской пустынью Рязанской 
епархии; 22 апреля 1889 года назначен епископом Пензенским; 12 июля 1890 года 
уволен на покой; 12 ôевраля 1892 года скончался и погребен в Успенском соборе 
Раненбургской Петро-Павловской пустыни Рязанской епархии [Православная 
энциклопедия, 2017, 75]. 
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58. Епископ Михайловский Авраамий (Летницкий Александр Иванович) родил-
ся в 1838 году в Астрахани в семье диакона Иоанна Летницкого; окончив с отличием 
Астраханскую духовную семинарию, он поступил в Казанскую духовную академию, 
по завершении курса которой был направлен помощником инспектора в Смолен-
скую духовную семинарию; с января 1863 года – помощник ректора Смоленской 
духовной семинарии. 4 мая 1863 года постриæен в монашество и рукополоæен  
в сан иеродиакона, 9 мая того æе года – во иеромонаха. С 1865 года отец Авраамий, 
получив степень магистра богословия, направлялся в духовные семинарии разных 
епархий: вначале инспектором в Тверскую духовную семинарию, через три года,  
в 1868 году, перемещен в Вологодскую духовную семинарию, где исполнял обязан-
ности ректора; 20 октября 1874 года назначен ректором Тиôлисской духовной 
семинарии; 23 декабря 1879 года – ректором Калуæской духовной семинарии.

8 сентября 1880 года архимандрит Авраамий (Летницкий) был избран еписко-
пом Михайловским, викарием Рязанской епархии, а 2 ноября того æе года состоя-
лись его архиерейская хиротония и назначение настоятелем Спасского монастыря 
города Рязани. Послушание настоятеля Спасской обители епископ Авраамий нес 
меньше года, но оставил о себе добрую память: его отличали сердечная простота, 
искренняя забота о братии. Его недолгое пребывание во главе Михайловского ви-
кариатства Рязанской епархии совпало с присутствием архиепископа Рязанского 
и Зарайского Палладия (Раева), впоследствии митрополита, в Святейшем Синоде. 
Поэтому глава Рязанской епархии в своем каôедральном городе пребывал тогда 
редко, а епархией ôактически временно управлял викарный епископ Авраамий. 
Следует отметить, что епископ Авраамий обладал даром талантливого проповедни-
ка; его проповеди печатались в богословских æурналах; особое внимание он всегда 
уделял устроению внебогослуæебных встреч клира и паствы для собеседований,  
в которых глубокие богословские знания викария и широта его кругозора сочета-
лись с необычайной простотой в общении; двери его покоев всегда были открыты 
для всех нуæдающихся в его мудром совете и в помощи. 

27 июня 1881 года он был назначен епископом Брестским, викарием Литовской 
епархии; 9 марта 1885 года стал епископом Тобольским и Сибирским; 16 декабря 
1889 года переведен епископом Саратовским и Царицынским. Награæден орденами 
святой Анны I и II степени, святого Владимира III степени. 24 октября 1893 года 
епископ Авраамий скончался, 28 октября погребен в ниæнем храме Саратовского 
каôедрального собора [Православная энциклопедия, 2017, 76]. 

59. Августин (Гуляницкий Андрей Федорович), назначенный епископом  
Михайловским, викарием Рязанской епархии, стал настоятелем рязанского Спас-
ского монастыря в кремле 23 августа 1881 года. Он родился 3 июля 1838 года  
в семье сельского священника Феодора Гуляницкого, клирика Полтавской епархии; 
Андрей окончил Полтавскую духовную семинарию, а затем Киевскую духовную 
академию со степенью магистра богословия; оставлен в Академии бакалавром  
по классу сравнительного богословия, затем экстраординарным проôессором  
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по каôедре обличительного богословия; исполнял обязанности помощника  
инспектора и эконома Киевской духовной академии.

24 мая 1863 года принял монашество с именем Августин и рукополоæен в сан 
иеродиакона; 28 июня 1864 года была совершена его хиротония во иеромонаха;  
в 1867 году причислен к соборным иеромонахам Киево-Печерской Лавры;  
с 6 июня 1869 года – архимандрит. 10 ноября 1870 года был переведен ректором 
Литовской духовной семинарии с назначением настоятелем Виленского Свято-
Äухова монастыря. 

27 июня 1881 года назначен и 23 августа хиротонисан во епископа Михайлов-
ского, викария Рязанской епархии.

Став в 1881 году настоятелем Спасского монастыря г. Рязани, неустанно трудил-
ся над благоустройством обители, с любовью заботился о братии. Епископ Августин 
отличался высокими личными качествами: прямотой в обращении, правдивостью, 
благородством, проницательностью и остроумием, имел дар слова; несмотря на 
многочисленные труды по благоустройству и вверенной ему епархии, и Спасского 
монастыря, он находил время для написания духовных книг, будучи одним из самых 
высокообразованных людей своего времени, духовным писателем и богословом. 

16 октября 1882 года назначен епископом Аккерманским, викарием Киши-
невской епархии; с 1887 года – епископ Аксайский, викарий Äонской епархии.  
24 декабря 1888 года назначен епископом Костромским; 14 декабря 1891 г. 
переведен епископом Екатеринославским и Таганрогским. Скончался 30 ноября  
1892 года, погребен в Екатеринославском каôедральном соборе [Православная 
энциклопедия, 2000, 111; Православная энциклопедия, 2017, 75].

60. Иустин (Полянский Михаил Евграôович), святитель, родился в 1832 г.  
в селе Богатырево Землянского уезда Воронеæской губернии в семье диакона 
храма великомученика Äимитрия Солунского Евграôа Ильича Полянского и 
его супруги, Феодоры Евсевиевны, уроæденной дворянки Щеголевой. Михаил  
в 1847 году окончил Задонское духовное училище; в 1853 году – с отличием  
Воронеæскую духовную семинарию. 

В том æе году по благословению архиепископа Воронеæского Иосиôа 
(Кобыльского-Богословского), своего духовника, Михаил Полянский æенился 
на сироте, дочери священника Воронеæской епархии. 25 сентября 1854 года 
архиепископ Иосиô совершил его хиротонию в сан диакона к Успенскому храму  
с. Касторное Землянского уезда Воронеæской губернии, а 26-го – в сан иерея. 

Трудами отца Михаила Успенский храм обрел 2 придела – святителя Нико-
лая ×удотворца и великомученицы Варвары. Кроме того, благодаря ему были  
построены новая колокольня и церковная ограда. Священник 16 марта 1862 года 
овдовел и в том æе году поступил в число братии воронеæского Благовещенского 
Митроôановского монастыря; с 1 апреля 1863-го по 11 сентября 1864 года одно-
временно исполнял долæность наставника в Воронеæском духовном училище. 
1 июня 1864 года он был архиепископом Воронеæским Иосиôом постриæен 
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в монашество с именем Иустин, в честь мученика Иустина Филосоôа. Владыка 
Иосиô назначил новопостриæеника народным духовником и проповедником  
в монастыре и одновременно утвердил педагогом Воронеæского духовного учи-
лища. В том æе году по собственному ходатайству отец Иустин был перемещен  
в Киевскую епархию и 4 ноября определен в число братии киевского Братского  
в честь Богоявления монастыря. Äля продолæения духовного образования он 
в 1865 году поступил в Киевскую духовную академию, по окончании которой  
13 августа 1869 года получил назначение преподавателем Харьковской духовной 
семинарии по каôедре основного, догматического и нравственного богословия; 
через год получил степень магистра богословия. С декабря 1875 года по декабрь 
1884 года в Костромской духовной семинарии исполнял обязанности ректора  
и преподавателя догматического богословия. Талантливый педагог, он обладал 
даром красноречия. Своими лекциями будил сердца семинаристов и воодушевлял 
их. В эти годы он усердно занимался написанием духовных трудов: догматических, 
нравоучительных, гомилетических. 

22 декабря 1884 года получил назначение епископом Михайловским, викарием 
Рязанской епархии. 27 января 1885 года, в день памяти святителя Иоанна Златоуста, 
была совершена его архиерейская хиротония с назначением настоятелем Спасско-
го монастыря Рязани. Епископ Иустин, аскет и молитвенник, для братии обители 
стал образцом христианских добродетелей; он находил время на аскетические 
подвиги, несмотря на многопопечительные труды по устроению æизни вверенных 
ему епархии и Спасского монастыря; в обители он благоустроил хозяйственные 
слуæбы, колодец, разбил палисадник.

10 августа 1885 года перемещен епископом Новомиргородским, 1-м викарием 
Херсонской епархии. 16 декабря 1889 года поставлен на Тобольско-Сибирскую 
каôедру. 

В 1893 году епископ Иустин по болезни подал прошение об увольнении  
на покой. В своих записках он писал: «Пîñòиãëà мåíя бîëåзíü-пëåâðиò îò пðî-
ñòуäû íà Пàñхå. Бîëåзíü äåéñòâиòåëüíî бûëà íåâûíîñимî ñêâåðíàя, òàê чòî я 
ëишиëñя бûëî и пищи, и ñíà, и 100 äíåé ñиäåë â êðåñëå, îòпëåâûâàяñü îò пëåâðиòà. 
Нå âиäя êîíцà бîëåзíи, я âûíужäåí бûë пðîñиòü уâîëüíåíия îò äîëжíîñòи…». 

17 июля 1893 года его прошение Святейший Синод удовлетворил: уволенный  
на покой, он был назначен управляющим, на правах настоятеля, Раненбургской 
Петро-Павловской пустынью Рязанской епархии. Его стараниями в Петро-
Павловской пустыни были отремонтированы теплый Иоанно-Предтечинский 
храм, холодный собор апостолов Петра и Павла. В 40 км от обители епископ 
Иустин устроил Вознесенский скит с дубовой Вознесенской церковью и с домом 
настоятеля. «Пîñëå буðíîãî мîðя Тîбîëüñêîãî, êîòîðîå åäâà íå ðàзбиëî мîåé уòëîé 
ëàäüи âäðåбåзãи, жиë я â òихîé пðиñòàíи Рàíåíбуðãñêîé пуñòûíи и íàñëàжäàëñя 
миðíûм и ñпîêîéíûм ñîñòîяíиåм äухà и ñåðäцà», – писал настоятель-епископ 
[Полянский, 1896а, 90–91]. 



52 РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК №2 (26) 2022

10 декабря 1894 года его назначили правящим епископом Рязанским и За-
райским. По прибытии в Рязань 22 декабря после встречи в каôедральном соборе  
он помолился в Архангельском соборе кремля, некрополе Рязанских архипастырей, 
у места захоронения своего предшественника архиепископа Феоктиста (Попова).

При епископе Иустине значительно оæивилась деятельность Братства, учреæ-
денного при Рязанской архиерейской каôедре еще в 1878 году с миссионерски-
ми целями, во имя святителя Василия, епископа Рязанского. Братство состояло  
не только под покровительством епархиального архиерея, но и начальника губер-
нии, которые оказывали ему всестороннюю поддерæку. ×леном братства мог стать 
каæдый æелающий, но настоятели и настоятельницы монастырей были обязаны 
вступать в его члены. 

Äеятельность братства заключалась в собирании сведений о религиозно-
нравственном состоянии населения губернии; его члены содействовали церковной 
проповеди; Братство распространяло Евангелия, труды духовного содерæания, при-
обретало и издавало противосектантские книги и брошюры, покупало рукописи 
и старопечатные книги, сочинения, написанные раскольниками и многое другое. 
Архиерей способствовал открытию при Братстве типограôии [Палестинские  
вечера]. При Рязанском духовном училище были размещены библиотека и книæный 
склад Братства, позæе переведенные в кремль, в здание Äуховной консистории. 
За заслуги по Äуховному ведомству 5 мая 1895 г. епископ Иустин был награæден 
орденом святого князя Владимира 2-й степени.

20-22 сентября 1895 года, в период пребывания епископа Иустина на Рязанской 
каôедре, состоялось грандиозное празднование 800-летия основания города Рязани 
и 600-летия со дня преставления святителя Василия, Рязанского чудотворца. Влады-
ка разработал программу по подготовке празднований, которая предусматривала 
следующие мероприятия: «1) Опðàâиòü äðåâíåéшиé Аðхàíãåëüñêиé ñîбîð, êàê 
уñûпàëüíицу äðåâíих êíязåé и âëàäûê Рязàíñêих, íàзâàòü åãî Бðàòñêîé цåðêîâüю, 
пðиуðîчиòü ê íåму Бðàòñòâî ñâяòиòåëя Вàñиëия… и îòêðûòü â íåм âñåãäàшíåå 
пîмиíîâåíиå Цàðñêîé фàмиëии… Рязàíñêих àðхиåðååâ и бðàòчиêîâ, умåðших 
и жиâûх, пî îñîбîму Сиíîäиêу… 2) Сîîðуäиòü бëàãîëåпíую иêîíу ñâяòиòåëя  
Вàñиëия Рязàíñêîãî, â бîëüшîм ðàзмåðå, íàпîäîбиå êðåñòîâñêîé и пîñòàâиòü åå 
â пîмяíуòîм Аðхàíãåëüñêîм ñîбîðå íà âиäíîм мåñòå, ñ äâумя хîðуãâями – îäíîю 
îò ãîðîäà, à äðуãîю – îò Бðàòñòâà… 3) Нàпåчàòàòü ñëàâяíñêими буêâàми  
â Сиíîäàëüíîé òипîãðàфии êàê ñëужбу, òàê и àêàфиñò ñâяòиòåëю Вàñи-
ëию, âíîâü пåðåñмîòðåííûå и иñпðàâëåííûå; à òàêжå уñòàíîâиòü îäíàжäû 
и íàâñåãäà äåíü òîðжåñòâåííîãî пðàзäíîâàíия ñâяòиòåëю Вàñиëию, имåííî  
10-ãî июíя, êàê äåíü îòêðûòия и пåðåíåñåíия ñâяòûх мîщåé Еãî». Владыка Иу-
стин поставил вопрос о необходимости обновить часовню на могиле святителя 
Василия и благоукрасить Соборную площадь «хîòя бû пàëиñàäîм, íàчиíàя îò 
êîëîêîëüíи, ñ âîðîòàми â Спàññêиé мîíàñòûðü и â Аðхиåðåéñêиé äîм; à âíу-
òðи пîñàäêîю пðîчíûх и êðàñиâûх äåðåâ», поскольку «íиãäå íå âиäíî òàêîé 
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íåбðåжíîé îòêðûòîñòи и ñîâåðшåííîé бåззàщиòíîñòи ñîбîðíûх зäàíиé» 
[Полянский, 1896б, 85]. 

Кроме того, Рязанский архипастырь предлоæил восстановить празднование 
благоверному князю-мученику Роману Ольговичу Рязанскому, приходящееся на 
19 июля, и составил проект богослуæений и крестных ходов в день празднования. 
Ходатайство о проведении этих праздничных мероприятий епископ Иустин от-
правил заблаговременно в Святейший Синод [Празднование, 8].

На 1-м заседании Þбилейной комиссии 20 апреля 1895 года архиерей 
вместе с Рязанским губернатором Н.С. Брянчаниновым и членами Рязанской 
ученой археограôической комиссии обсудил планы предстоящего празднования.  
Программа, предлоæенная епископом Иустином, была принята Рязанской го-
родской думой (ГАРО. Ф. 869. Оп. 1. Ä. 33. Л. 2-2 об., 3 об.) и претворена в æизнь: 
незадолго до юбилея отремонтирован и освящен Архангельский собор, который 
стал центром деятельности Братства святителя Василия Рязанского. Н.В. Шумов 
написал для него на средства города величественную икону святого покро-
вителя земли Рязанской. На месте захоронения святителя у Борисо-Глебского 
храма был обновлен памятник ему. В «Рязанских епархиальных ведомостях» от 
1 июня 1895 г. за подписью епископа Иустина были напечатаны тексты тропа-
рей и молитвы святителю, которые употребляются при богослуæении и в XXI в.  
[Сказание, 429–435].

20 сентября 1895 года празднества начались в Борисо-Глебском храме с 
заупокойной Боæественной литургии в память Рязанских князей и княгинь, ар-
хиереев, военачальников и бояр и всех, в православной вере усопших æителей 
пределов Рязанских. Слуæение совершал ректор Рязанской духовной семинарии 
протоиерей Иоанн Смирнов, впоследствии – архиепископ Рязанский и Зарайский.  
В 14 часов, после благовеста в Борисо-Глебском храме, из всех церквей города 
к могиле святителя Василия Рязанского направились крестные ходы с чтимыми 
иконами и хоругвями. Ректор семинарии совершил молебен святителю Василию,  
за которым молились все рязанское духовенство, клир и семинарский хор. Молебен 
завершился вознесением молитвы святителю, составленной епископом Иустином. 
Объединенный крестный ход направился в кремль, в собор Роæдества Христова,  
в котором почивают под спудом мощи святителя Василия. Когда шествие вступило 
на площадь, ему навстречу из собора вышел епископ Иустин, прилоæился к иконе 
святителя Василия и проводил святыню в собор. Колокольню перед соборами 
украшали транспаранты, на которых были изобраæены святитель, плывущий 
по Оке, и благоверный князь-мученик Роман Рязанский. Слуæба одновременно 
совершалась во всех 3 соборах – Роæдественском, Успенском и Архангельском.  
В Роæдественском соборе всенощную с литией и величанием, с прочтением ака-
ôиста и молитвы святителю перед его ракой совершил епископ Рязанский и За-
райский Иустин в сослуæении трех архимандритов, игумена и соборного причта. 
Äля паствы было прочитано сказание о Рязанском святителе.
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21 сентября в Рязани и во всех церквах епархии по распоряæению Рязан-
ского архиерея были отслуæены литургии с акаôистом и молебном святителю 
Василию. Праздничную позднюю литургию в Роæдественском соборе совершили 
епископ Иустин, епископ Михайловский Полиевкт (Пясковский) в сослуæении 
настоятелей рязанского Троицкого монастыря архимандрита Владимира (Äобро-
любова), Иоанно-Богословского монастыря архимандрита Виталия (Виноградова), 
а такæе ректора семинарии протоиерея Иоанна Смирнова. Одновременно богос-
луæение совершалось и в летнем каôедральном Успенском соборе, который, как  
и Архангельский, был обновлен по благословению Рязанского архиерея на средства 
соборного старосты В. А. Постникова. В Успенском соборе слуæение совершали 
архимандриты Солотчинского Роæдества Богородицы монастыря Македоний 
(Аристов) и Радовицкого Никольского Нестор (Ильинский).

По окончании литургии состоялся крестный ход всего духовенства: впереди 
шествия ехали 4 конных артиллериста, а по сторонам – 16 верховых; ряды войск 
стояли по бульвару от триумôальной арки через мост до Соборной колоколь-
ни; торæественное шествие двигалось к сооруæенному на Соборной площади  
помосту, обтянутому красным сукном и убранному æивыми цветами; на площади 
оæидали прибытия крестного хода выстроенные войска из квартировавшихся  
в Рязани частей пехоты и артиллерии, а такæе воспитанники и воспитанницы всех 
учебных заведений города. Затем епископ Иустин в сослуæении всего городского 
духовенства на помосте совершил благодарственный молебен с возглашением 
многолетия; при пении «Тебе Бога хвалим» начался салют из пушек. По заверше-
нии молебна на площади состоялся парад войск. Затем учащиеся городских школ 
были приглашены в Городскую управу, где им раздавались лакомства и брошюры, 
составленные Рязанским архипастырем, – «Сказание о святом Василии, первом 
епископе Рязанском» [Сказание, 429–435] (Имååòñя ââиäу ãîðîä Пåðåяñëàâëü 
Рязàíñêиé, пåðåимåíîâàííûé â 1778 ã. Еêàòåðиíîé II â Рязàíü, â êîòîðîм ñâò. 
Вàñиëиé ñòàë пåðâûм åпиñêîпîм; â пðååмñòâåííîм ðяäу Рязàíñêих àðхиåðååâ 
ñâò. Вàñиëиé – 6-é – м.М.) и «Святой благоверный князь Рязанский, великомученик 
Роман Ольгович». Было роздано 4500 брошюр. Затем в зале Äворянского собрания 
прошло праздничное заседание Рязанской губернской ученой архивной комиссии, 
в которой принял участие епископ Иустин.

22 сентября, 3-й день праздника, в документах назван «торæеством молодого 
поколения г. Рязани»: для учащейся молодеæи в зале Äворянского собрания состо-
ялся литературно-музыкальный вечер [Празднование, 9–11]. 

Написанные и выправленные святителем Иустином слуæбы, акаôист, молитвы 
святым покровителям земли Рязанской – епископу Василию и благоверному князю 
Роману Ольговичу [Введенский, 472–486] – были им позæе переданы в библиотеку 
каôедрального собора Рязанского кремля (упîòðåбëяюòñя пðи бîãîñëужåíии и 
íûíå – м.М.). 
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14 октября 1896 года владыка Иустин переведен епископом Уôимским и Мен-
зелинским. Он был награæден орденами святого Владимира I и III степеней, святой 
Анны I, II и III степеней, золотым магистерским крестом, наперсным бронзовым 
крестом и медалью в память войны 1853-1856 годов, серебряными медалями  
в память царствования императоров Николая I и Александра III, знаками Красного 
Креста и Императорского Православного Палестинского Общества. 

В июле 1903 года епископ Иустин уволен на покой в Григорьево-Бизюковский 
монастырь Херсонской епархии, где подвизался в глубоком затворе в одной из 
монастырских башен; там æе он скончался 26 сентября 1903 года и похоронен 
по завещанию в склепе в одной из башен Бизюкова монастыря. Фельдшер Бизю-
кова монастыря Н. Ногачевский, хорошо знавший еп. Иустина, вспоминал, что  
в 1919 году «ãðуппà мîëîäåжи ðåшиëà пðîíиêíуòü â зàмуðîâàííûé ñêëåп åпи-
ñêîпà Иуñòиíà и íàäðуãàòüñя íàä òåëîм уñîпшåãî; îñåííåé íîчüю îíи пîäîшëи 
ê бàшíå и ñòàëи пðîбиâàòü ëîмîм â ñêëåпå îòâåðñòия, из êîòîðûх âíåзàпíî 
âûðâàëиñü яðêиå бåëî-фиîëåòîâûå ñòðуи îãíя; êòî-òî из ñâяòîòàòцåâ упàë íà 
зåмëю, äðуãиå, ñхâàòиâшиñü îò ñòðàхà и ужàñà зà ãîëîâû, бðîñиëиñü бåжàòü». 
Так Господь предохранил Своего угодника от поругания. В 1988 году епископ Иустин 
(Полянский) прославлен как местночтимый святой в Соборе Крымских святых, 
почитается в Соборе Воронеæских святых [(ГАРО. Архивная справка №ТЦ-366 от 
14 марта 2017 г. «Святитель Иустин (Полянский)»); (ГАРО. Ф. 869. Оп. 1. Ä. 33. Л. 2-3 
об.); Православная энциклопедия, 2012, 589–595; Православная энциклопедия, 
2017, 75; Отчет].

61. Епископ Феодосий (Роæдественский Феоôан Семенович), следующий Ми-
хайловский викарий и настоятель Спасского монастыря г. Рязани, родился в 1820 
году в с. Мяснова Серпуховского уезда Московской губернии в семье причетника. 
Окончив Московскую духовную семинарию, был определен учителем в Перервин-
ское духовное училище, где 10 ôевраля 1848 года назначен инспектором. 6 июня 
того æе года принял монашество с именем Феодосий. 29 июня рукополоæен во 
иеродиакона, а 2 января 1849 года – во иеромонаха. 31 января 1851 года назначен 
смотрителем Перервинского духовного училища. 14 декабря 1853 года перемещен 
смотрителем в Заиконноспасское духовное училище, а с 7 августа 1859 года он – 
синодальный ризничий. 8 июля 1863 года возведен в сан архимандрита.

С 10 ноября 1867 года – настоятель Московского Покровского муæского 
монастыря и член Московской духовной консистории. 20 августа 1871 года на-
значен настоятелем Соловецкого ставропигиального монастыря. ×ерез 7 лет,  
23 августа 1878 года, перемещен настоятелем Ростовского Авраамиева монастыря; 
с 31 марта 1881 года – настоятель Ярославского Аôанасиевского монастыря и член 
Ярославской духовной консистории.

16 ôевраля 1886 года архимандрит Феодосий хиротонисан во епископа  
Михайловского, викария Рязанской епархии, с назначением настоятелем Спасского 
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монастыря Рязани. В течение 6 лет епископ Феодосий трудился над внутренним  
и внешним благоустройством этой обители. 

23 августа 1892 года получил назначение на Владикавказскую каôедру,  
но менее чем через год по прошению переведен настоятелем московского Заико-
носпасского монастыря с назначением членом Московской синодальной конторы. 
23 января 1895 года скончался после продолæительной болезни; погребен в Москве 
[(Московские церковные ведомости. Прибавления. 1895. №6. С. 235); (Церковный 
вестник. 1895. №5. С. 157); Православная энциклопедия, 2017, 75].

62. Епископ Иоанникий (Казанский Иван Аôанасьевич) родился 18 июня  
1839 года в с. Лобаново Орловской губернии в семье псаломщика. Окончив Ор-
ловскую духовную семинарию, он поступил в Московскую духовную академию. 
Академию он окончил со степенью кандидата богословия. 12 мая 1872 года Иван 
Аôанасьевич принял монашеский постриг с именем Иоанникий, рукополоæен  
в сан иеродиакона, а затем – во иеромонаха. В том æе году завершил Академию 
кандидатом богословия и получил назначение преподавателем Олонецкой духов-
ной семинарии. С 1879 года – смотритель Петрозаводского духовного училища.  
В 1881 году возведен в сан архимандрита. В 1882 году перемещен в Новочеркасск 
ректором Äонской духовной семинарии. В 1884 году назначен ректором Смолен-
ской духовной семинарии. С 1885 года архимандрит Иоанникий – настоятель 
Витебского Марковского муæского монастыря, находился на чреде слуæения  
в С.-Петербурге. 

21 ôевраля 1888 года в Троицком соборе Александро-Невской лавры была 
совершена хиротония архимандрита Иоанникия во епископа Великоустюæского, 
викария Вологодской епархии. Посещал с миссионерскими поездками отдален-
ные приходы в Усть-Сысольском, Сольвычегодском и Яренском уездах, где было 
значительное число старообрядцев; боролся с языческими суевериями народа 
коми; в Великом Устюге при Иоанно-Предтеченском æенском монастыре открыл 
епархиальное æенское училище. 3 мая 1891 года назначен епископом Владикав-
казским в подчинении экзарха Грузии; там особое внимание уделял открытию  
и благоустройству церковно-приходских школ, регулярно встречался с учени-
ками духовных и светских учебных заведений; стал инициатором строительства  
во Владикавказе здания Äуховного училища; активная подготовка к этому нача-
лась при нем. Благодаря трудам викарного епископа в старообрядческой станице  
×ервлённой был достроен и освящен единоверческий храм. Он устраивал про-
долæительные диспуты-собеседования с представителями различных старооб-
рядческих течений. С целью изыскания средств на возобновление строительства 
Успенского собора в Моздоке предлагал проводить по Терской области крестный 
ход с чудотворной Моздокской иконой Боæией Матери. В 1892 году, во время 
эпидемии холеры, он еæедневно посещал холерных больных, ободрял их. 

23 августа 1892 года переведен в Рязанскую епархию викарным епископом и 
настоятелем Спасского монастыря, в котором особое внимание уделял делам бла-
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гоустройства и благоукрашения монастырских храмов; для братии был примером 
æертвенного слуæения на благо блиæнему. Во время эпидемии холеры каæдодневно 
посещал больных в бараках, напутствовал умирающих. 29 марта 1895 года пере-
мещен епископом Угличским, викарием Ярославской епархии. 

7 ôевраля 1901 года назначен правящим епископом Архангельским и Хол-
могорским. В Архангельской епархии он посещал отдаленные приходы, в дей-
ствующих монастырях принимал меры к упорядочению монашеской æизни, много 
делал для возроæдения древних обителей. Стараниями епископа Иоанникия в 
ноябре 1901 года была возобновлена в качестве æенской общины во имя святого 
Иова Многострадального Ущельская пустынь на реке Мезени, к которой был при-
писан бывший старообрядческий скит, заселенный православными монахинями.  
В 1908 году эта æенская община была преобразована в монастырь. В том 
æе году его трудами учреæдена Ямецкая æенская монашеская община в  
Онеæском уезде.

Епископ Иоанникий заботился о нуæдах Архангельской духовной семинарии: 
помогал студентам, следил за их успеваемостью, присутствовал при сдаче экзаменов 
по гомилетике, считая, что будущие пастыри долæны хорошо владеть искусством 
проповеди – ваæнейшим воспитательным и просветительным средством в про-
паганде веры. Сам архипастырь прославился как яркий проповедник.

Много сделал он и для развития церковно-приходских школ, при нем уве-
личилось в них число светских преподавателей – в основном за счет выпускниц 
епархиального æенского училища; при школах создавались библиотеки, вводилось 
обучение ремеслам. Увеличилось и число миссионерских школ, а в Архангельске 
начали работать летние миссионерские курсы. После издания в 1905 году закона 
о веротерпимости среди карел усилилась лютеранская и панôинская пропаганда 
со стороны различных ôинских организаций. 26 августа 1907 года для противо-
действия этой пропаганде и поддерæки карельских приходов при активном 
участии архиерея было учреæдено действовавшее в Архангельской, Олонецкой  
и Финляндской епархиях Карельское православное братство святого велико-
мученика Георгия Победоносца, а в Кеми было открыто Архангельское епархи-
альное отделение Братства с действующей при нем Издательской комиссией.  
17 ôевраля 1908 года было учреæдено самостоятельное епархиальное Архангель-
ское Беломоро-Карельское братство архистратига Михаила. При епископе Иоанни-
кии в епархии возросло число обществ трезвости, занимавшихся воспитательной 
и просветительной работой и благотворительностью. Большое внимание он такæе 
уделял благоустройству и пополнению Епархиального древлехранилища. 31 октя-
бря 1908 года епископ Иоанникий уволен на покой с пребыванием в московском 
во имя преподобного Äаниила Столпника муæском монастыре. 5 декабря того æе 
года определен штатным членом Московской синодальной конторы; возведен в 
сан архиепископа, назначен управляющим Новоиерусалимским в честь Воскресе-
ния Христова муæским монастырем. По некоторым данным, он скончался в ночь  
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на 15 декабря 1917 года, однако известно письмо Патриарха Тихона (Беллавина), 
священноисповедника, «управляющему Новоиерусалимским монастырем архиепи-
скопу Иоанникию» от 13 августа 1919 года, уæе после закрытия обители властями 
[Акты, 162], в котором Патриарх дает указания опираться в отношениях с властя-
ми на поддерæку богомольцев и почитателей монастыря и рекомендует создать 
братство ревнителей по защите обители. В связи с содерæанием этого документа,  
по всей видимости, время кончины архиепископа Иоанникия следует датировать 
не ранее середины августа 1919 года [Православная энциклопедия, 2011а, 105–106; 
Православная энциклопедия, 2017, 75].

63. Епископ Полиевкт (Пясковский Петр Тимоôеевич) родился 17 мая  
1817 года в семье священника Могилевской епархии. Окончив Могилевскую ду-
ховную семинарию, он æенился и 5 марта 1844 года был рукополоæен в сан иерея. 
Овдовев, священник Петр поступил в Могилёвский архиерейский дом. 21 декабря 
1847 года принял монашеский постриг с именем Полиевкт. В 1849 году продолæил 
свое духовное образование в Санкт-Петербургской духовной академии, которую 
окончил в 1853 году как старший кандидат богословия с правом на получение 
степени магистра лишь по выслуге двух лет в училищном ведомстве. 29 октября 
1853 года определен смотрителем Великолукского духовного училища; 5 января 
1854 года назначен настоятелем Великолукского Троицкого монастыря. 10 ноября 
1855 года определен членом Великолукского духовного правления и приступил 
такæе к исполнению обязанностей цензора проповедей местного духовенства.  
22 мая 1856 года удостоен степени магистра богословия. Тогда æе назначен чле-
ном временного Строительного комитета при Великолукском духовном училище.  
В память Крымской войны 1853-1856 годов награæден 28 мая 1858 года бронзовым 
наперсным крестом. 11 августа 1858 года был возведен в сан игумена; 15 января 
1860 года – в сан архимандрита с назначением настоятелем Спасо-Елеазаровского 
монастыря. 4 мая 1862 года назначен благочинным монастырей Псковской  
епархии. 

В 1862 году переведен инспектором в Вологодскую духовную семинарию,  
а 14 ôевраля 1863 года утверæден настоятелем Спасо-Каменного монастыря.  
31 марта 1864 года назначен ректором и проôессором богословских наук Вологод-
ской духовной семинарии и настоятелем Спасо-Прилуцкого монастыря. В течение 
недолгого времени был редактором «Прибавлений» к «Вологодским епархиальным 
ведомостям». С 30 сентября 1866 года исполнял послушание благочинного мона-
стырей Вологодского уезда.

13 марта 1867 года указом Святейшего Синода он был уволен от долæности 
ректора Вологодской духовной семинарии и назначен настоятелем Витебского 
Маркова монастыря и сверхштатным членом Полоцкой духовной консистории.

В 1873 году перемещен в Тульскую епархию: 16 января назначен настоятелем 
Белевского Спасо-Преобраæенского монастыря, а 23 июня того æе года – благо-
чинным монастырей Тульской епархии.
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9 декабря 1874 года назначен настоятелем Пустынского Успенского монастыря 
Могилевской епархии, что в 8 верстах от г. Мстиславля. 2 марта 1877 года указом 
Святейшего Синода архимандрит Полиевкт перемещен настоятелем вновь от-
крытого в той æе епархии Белыничского Роæдества Богородицы монастыря. Его 
трудами многое сделано в этой обители для благоукрашения соборного храма с 
целью приспособления интерьера преæнего католического костела для право-
славного богослуæения.

1 июня 1881 года назначен настоятелем Трегуляевского Предтечева монастыря 
Тамбовской епархии; 16 сентября того æе года определен благочинным монастырей 
Тамбовской епархии. 4 апреля 1886 года Святейший Синод перевел архимандрита 
Полиевкта, согласно его прошению, настоятелем Лебедянского Троицкого монасты-
ря Тамбовской епархии. 17 декабря 1888 года, в соответствии с указом Святейшего 
Синода, уволен на покой по болезни, освобоæден от долæности настоятеля, но 
оставлен на æительство в той æе обители.

16 мая 1894 года назначен настоятелем Астраханского Покрово-Болдинского 
монастыря.

27 мая 1895 года архимандрит Полиевкт хиротонисан во епископа Михай-
ловского, викария Рязанской епархии. Хиротония состоялась в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской Лавры. Он получил в управление, как и все его пред-
шественники на Михайловской каôедре, Спасский монастырь в Рязанском крем-
ле; но с мая 1896 года ему в управление передан Троицкий муæской монастырь  
г. Рязани в связи с перемещением резиденции Михайловских епископов из Спас-
ской обители в Троицкую. 

22 ноября 1896 года на викарного епископа Полиевкта (Пясковского) было 
возлоæено управление Рязанской епархией до прибытия из Якутска святителя 
Мелетия, переведенного на Рязанскую каôедру. 22 января 1900 года епископа 
Полиевкта назначили управляющим Рязанской епархией. Почти в течение трех 
лет, до 7 ноября 1902 года, он оставался епископом Рязанским и Зарайским, когда 
из-за плохого состояния здоровья уволился на покой с пребыванием в Николо-
Радовицком монастыре Рязанской епархии в Егорьевский уезде Рязанской губернии 
(ныне – Московская область). 

5 ôевраля 1903 года перемещен в Московский Новоспасский монастырь, где  
7 апреля 1906 года скончался в возрасте 89 лет [Православная энциклопедия, 2017, 
75; (Некролог // Церковные ведомости. 1906. Прибавление. №16. С. 926)].

64. Епископ Иосиô (Соколов Никодим Андреевич) родился 24 октября  
1835 года в семье священника Андрея Соколова, настоятеля Покровского храма села 
Волковичи Алексинского уезда Тульской губернии. Первоначальное религиозно-
нравственное образование Никодим получал дома, продолæил обучение в 
Тульском духовном училище и Тульской духовной семинарии, которую окончил  
в 1858 году со званием действительного студента. Из стен Киевской духовной 
академии в 1863 году вышел со степенью кандидата богословия. 
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В январе 1864 года началось слуæение Никодима Соколова на духовно-
преподавательском поприще: он был назначен преподавателем греческого языка 
и граæданской истории Волынской духовной семинарии. ×ерез 2 года, в июле 
1866 года, его перевели в Радомскую æенскую гимназию Варшавского учебного 
округа штатным учителем русского языка и русской словесности, истории и гео-
граôии России и Польши. Причиной перевода было то, что начальство стремилось 
«уêðåпиòü ðуññêîå äåëî â òîëüêî чòî зàмиðåííîм пîñëå пîëüñêîãî мяòåжà êðàå» 
лучшими воспитанниками духовных академий. От них требовалось усиление рус-
ского патриотического аспекта в преподавании и всемерное содействие высокой 
культурной цели православной России на польско-католической окраине. В июле 
1867 года он был рукополоæен в сан иерея и назначен законоучителем муæской 
и æенской гимназий, а такæе блюстителем и законоучителем начального духов-
ного училища в губернском городе Сувалки (ныне территория Польши). В августе 
1872 года иерея Никодима переместили в город ×енстохов настоятелем только 
что построенного Кирилло-Меôодиевского храма с одновременным поручением 
долæности законоучителя местной муæской прогимназии, блюстителем и зако-
ноучителем начального духовного училища. 

В ×енстохове у иерея Никодима Соколова в 1873 году скончалась æена.  
По прошению состоялся его перевод в город Вильно. В январе 1878 года он 
определен законоучителем Виленской муæской гимназии и Учительского инсти-
тута, а такæе настоятелем Кирилло-Меôодиевской церкви при виленских учебных  
заведениях.

Летом 1885 года священник Никодим Соколов принял монашество с именем 
Иосиô; сразу æе определением Святейшего Синода возведен в сан архимандрита 
и назначен настоятелем Виленского Троицкого монастыря. 11 августа того æе года 
архимандриту Иосиôу поручено в Виленской духовной семинарии ректорство.

17 ноября 1891 года архимандрит Иосиô избран, 15 декабря хиротонисан 
во епископа Брестского, второго викария Литовской епархии с резиденцией  
в г. Гродно. 

24 мая 1897 года перемещен в Воронеæскую епархию викарным епископом 
Острогоæским с управлением Алексиевского Акатова монастыря. В течение двух 
с половиной лет епископ Иосиô исполнял обычные для викария долæности:  
с 17 июля 1897 года – председателя Епархиального училищного совета, предсе-
дателя Совета Братства святителей Митроôана и Тихона, председателя Воронеæ-
ского комитета Православного миссионерского общества; с 17 декабря 1898 года 
– товарища председателя Воронеæского отдела Императорского православного 
Палестинского общества. 

27 сентября 1897 года епископ Иосиô освятил церковь святителя Митроôана 
Воронеæского в здании исправительных арестантских рот на Онуôриевской улице; 
он развернул активную деятельность по благоустройству Акатова монастыря: на 
свои средства устроил под колокольней домовую церковь преподобного Сергия 
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Радонеæского и соединил ее с настоятельскими покоями; в этом храме поставил 
басменный иконостас, впервые в Воронеæской епархии. В Воронеæской епар-
хии епископ Иосиô заявил о себе научно-литературными трудами по истории 
Православия в Западном крае; заняться разработкой истории Церкви не дало  
возмоæности его краткое пребывание в Воронеæе, хотя почетным членом Воро-
неæской ученой архивной комиссии он состоял.

31 января 1900 года епископ Иосиô перемещен на Михайловскую каôедру 
викарием Рязанской епархии и настоятелем Спасского монастыря. 25 ôевраля  
1900 года он отбыл из Воронеæа в Рязань через Задонск, чтобы напоследок по-
клониться мощам святителя Тихона. Газеты отмечали тогда, что по свойственной 
епископу скромности он стремился избеæать торæественных проводов и потому 
выехал из города неоæиданно для всех. Находясь в Рязани, он содействовал воро-
неæскому краеведу Н.И. Поликарпову в разыскании в Рязанской духовной конси-
стории окладных книг Рязанской митрополии за 1676 год, в которых содерæались 
материалы о Воронеæском уезде, а затем и в копировании их.

Епископ Иосиô полоæил много трудов на благоустройство Спасской обите-
ли в Рязанском кремле. На средства настоятеля-епископа в монастыре возведен  
домовый храм в честь праведного Иосиôа Обручника, его Небесного покровителя. 
Ýто двухэтаæное здание соединило в одно строение монастырские настоятельский 
и братский корпуса. Храм был устроен на 2-м этаæе, а на 1-м располагались кельи. 
Иосиôская церковь освящена в 1904 году, уæе после кончины Михайловского  
епископа Иосиôа (Соколова). 26 марта 1902 г. он скончался в Петербурге, где  
пребывал на лечении, и был погребен в Исидоровской церкви Александро-Невской 
Лавры. 

Митрополит Мануил (Лемешевский) вспоминал: «…åпиñêîп Иîñиф îñòàâиë 
î ñåбå пàмяòü êàê î ñмиðåííîм, íищåëюбиâîм, бëàãîãîâåéíîм пàñòûðå, îñîбåííî 
ëюбиâшåм пîмиíàòü уñîпших. Вíуòðåííим ñîêðîâåííûм ñâîéñòâîм åãî äуши 
бûëî ñмиðåíиå. «Еëиêî âåëиé, òîëиêî ñмиðяéñя», бûëî íàпиñàíî åãî ñîбñòâåííîé 
ðуêîé íà îäíîé из êíиã. И îí äåéñòâиòåëüíî жиë, ñëåäуя íàпиñàííîму. Пî ñëîâàм 
ëичíî зíàâших åãî, Пðåîñâящåííûé Иîñиф, буäучи â Виëüíå, цåëûми äíями хîäиë 
пî êëàäбищу и ñпиñûâàë ñ пàмяòíиêîâ эпиòàфии и íàäпиñи. В хðàмå ñòîяë îí 
åжåäíåâíî у äâåðåé» [Православная энциклопедия, 2017, 75; (Памяти преосвящен-
ного Иосиôа, епископа Михайловского. Кончина и погребение преосвященного 
Иосиôа // Воронеæские ЕВ. 1903. №9. С. 23–28)].

65. Епископ Владимир (Благоразумов Иосиô Иванович) родился 3 апреля  
1845 года в семье диакона Иоанна Благоразумова, клирика Пензенской епархии. 
По окончании Пензенской духовной семинарии 14 ноября 1866 года рукополоæен 
в сан иерея к храму уездного центра Пензенской губернии – г. Городище. 

В 1877 году отец Иосиô овдовел. Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 
годов принимал активное участие в деятельности местного отделения общества 
Красного Креста. 
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В 1878-1882 годах учился в Казанской духовной академии на одном курсе  
с будущим церковным археологом А. А. Äмитриевским. Окончил он академический 
курс со степенью кандидата богословия за сочинение «Учение о лице Иисуса Христа 
святого Аôанасия Александрийского» (Национальный архив Республики Татарстан 
(НАРТ). Ф. 10. Оп. 2. Ä. 430). Кстати, впоследствии епископ Иосиô состоял поæиз-
ненным членом Совета Казанской духовной академии. 

После академии он получил назначение смотрителем во 2-е Пензенское 
(впоследствии Тихоновское) духовное училище. В 1885 году определен в единое 
Пензенское духовное училище, которое образовалось после слияния 1-го и 2-го 
училищ, такæе смотрителем. При Äуховном училище он организовал общеæитие 
и общество вспомоществования недостаточным воспитанникам. В обоих учили-
щах Благоразумов устроил храмы. В 1887 году переведен в Волынскую духовную 
семинарию преподавателем Священного Писания. 

14 августа 1888 года принял монашеский постриг с именем Владимир. Обратил 
на себя внимание чтениями по религиозно-нравственным вопросам в г. Кременце 
Волынской губернии. Был избран председателем Совета Богоявленского Свято-
Николаевского братства и редактором газеты «Почаевский листок». 

В 1891 году переведен в Кишиневскую духовную семинарию преподавателем 
Священного Писания; был членом Кишиневского миссионерского общества и Трех-
святского братства. Будучи преподавателем, иеромонах Владимир защитил диссер-
тацию на тему «Святой Аôанасий Александрийский, его æизнь, учено-литературная 
и полемико-догматическая деятельность». За данное сочинение 31 декабря  
1896 года ему была присвоена степень магистра богословия. По отзыву проôес-
сора Л. Писарева, магистерское сочинение иеромонаха Владимира послуæило  
к изучению одного из ваæнейших периодов церковно-исторической æизни IV века, 
а именно – периода борьбы святителя Аôанасия Александрийского с саввеллиан-
ством, арианством, аполлинарианством (моноôизитством) и духоборчеством, – 
словом, с теми ересями, которые на протяæении IV века старались распространять 
в обществе лоæное учение о Лице Сына Боæия и Святого Äуха. 

В данном случае автор ставил перед собой широкую задачу. Все русские био-
граôы, касаясь æизни и деятельности святителя Аôанасия Великого, обыкновенно 
не делали более или менее подробного обзора его литературной деятельности. 
Иеромонах Владимир восполнил этот пробел. В связи с теми или иными ôактами 
æизни и деятельности святителя Аôанасия, он указывал и литературные произ-
ведения последнего; довольно обстоятельно, хотя и в сæатой ôорме, передавал 
их содерæание, отмечал их особенности догматико-полемического характера, 
устанавливал более или менее определенно вопрос о времени их написания и 
действительной принадлеæности их святителю Аôанасию. Писарев отмечал, что 
«â эòîм пîñëåäíåм îòíîшåíии ñîчиíåíиå иåðîмîíàхà Вëàäимиðà, пî ñпðàâåäëи-
âîñòи, мîжåò ñчиòàòüñя зàмåòíîé íîâиíêîé â íàшåé бåäíîé пàòðиîòичåñêîé 
ëиòåðàòуðå». 
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1 декабря 1897 года переведен на долæность старшего члена Санкт-
Петербургского духовно-цензурного комитета с возведением в сан архимандрита; 
8 декабря 1898 года назначен старшим цензором Санкт-Петербургского духовно-
цензурного комитета.

4 ôевраля 1901 года в Казанском соборе Санкт-Петербурга была совершена 
его хиротония во епископа Сарапульского, первого викария Вятской епархии. 

5 апреля 1902 года перемещен в Рязанскую епархию викарным епископом 
Михайловским и настоятелем Спасского монастыря, пребывая в котором на про-
тяæении 4 с половиной лет он не оставлял трудов по написанию научных статей 
и назидательных заметок; своими внебогослуæебными собеседованиями он при-
влек к обители внимание многих верующих. На Михайловской каôедре владыка 
Владимир пробыл до 3 ноября 1906 года, когда получил указ Святейшего Синода 
о назначении его епископом Благовещенским и Приамурским.

22 мая 1909 года от управления Благовещенской епархией уволен на по-
кой «пî бîëåзíåííîму ñîñòîяíию зäîðîâüя» с правом управления Теребенской 
Николаевской пустынью Тверской епархии; некоторое время æил в Калязинском 
Свято-Троицком Макариевом монастыре; с 9 ноября 1912 года назначен настояте-
лем Неæинского Благовещенского монастыря ×ерниговской епархии, в котором 
много трудился над благоустройством храма. Упокоился 25 сентября 1914 года  
в Благовещенской обители, где и погребен. 

Известен как строгий администратор. Многочисленные проповеди и статьи 
историко-повествовательного и общеназидательного характера, написанные епи-
скопом Владимиром (Благоразумовым) печатались в «Волынских епархиальных 
ведомостях», «Почаевском листке», «Церковном вестнике», «Äуховном вестнике», 
«Церковных ведомостях». За труды на благо Русской Церкви он награæден орде-
нами святой Анны II и I степеней, святого Владимира III степени [Православная 
энциклопедия, 2017, 75; Православная энциклопедия, 2004, 649–650; (Памяти 
почившего епископа // Военно-исторический æурнал (ВИЖ). 1914. №21. С. 7–8)].

66. Епископ Исидор (Колоколов Петр Александрович) родился 3 апреля  
1866 года в Санкт-Петербурге в семье учителя гимназии. Окончил Санкт-
Петербургскую духовную семинарию, в 1887 году поступил в Санкт-Петербургскую 
духовную академию. 28 сентября 1888 года, во время учебы в академии, принял 
монашеский постриг с именем Исидор; 17 октября того æе года рукополоæен  
во иеродиакона, 28 апреля 1891 года – во иеромонаха. По окончании Äуховной ака-
демии в 1891 году удостоен за научное исследование звания кандидата богословия. 
4 июля 1891 года направлен преподавателем в Тиôлисскую духовную семинарию. 
24 сентября того æе года утверæден епархиальным миссионером с поручением 
вести собеседования с сектантами Тиôлиса. В апреле 1892 года был командирован 
в Елисаветпольскую и Ýриванскую губернии, где исследовал полоæение сектантов и 
вел с ними собеседования. Состоял членом Грузинского епархиального училищного 
совета и Совета Общества восстановления православного христианства на Кавка-
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зе. За труды в марте 1892 года награæден наперсным крестом. 18 июля 1892 года 
переведен на долæность инспектора Тиôлисской духовной семинарии. 20 января 
1893 года назначен исполняющим долæность инспектора Санкт-Петербургской 
духовной академии. 26 марта того æе года 27-летний иеромонах Исидор возведен  
в сан архимандрита и утверæден в долæности инспектора Академии. После протеста 
студентов в связи с предосудительным поведением архимандрита Исидора он был 
уволен из Санкт-Петербургской духовной академии и в августе 1893 года отослан 
в Ставропольскую епархию в долæности епархиального миссионера.

В ôеврале 1894 года руководил высылкой братии старообрядческого Николь-
ского скита в местности Обвалы близ станицы Кавказской Кубанской области. 
На месте упраздненного скита был учреæден единоверческий Кавказский мис-
сионерский Никольский муæской монастырь, управляющим которого Святейший 
Синод утвердил архимандрита Исидора. 13 марта 1896 г. назначен настоятелем 
Переяславль-Залесского муæского монастыря великомученика Никиты. Состоял 
членом Переяславского уездного училищного совета, а такæе председателем 
правления Общества вспомоществования нуæдающимся ученикам Переяславского 
духовного училища. 29 июня 1899 года его вызвали на чреду священнослуæения 
и проповеди в Санкт-Петербурге. 8 августа того æе года назначен временным чле-
ном 1-й экспедиции Санкт-Петербургской духовной консистории [Православная 
энциклопедия, 2011б, 189–190].

7 июня 1900 г. архимандрит Исидор стал настоятелем московского Златоустова 
монастыря.

16 марта 1902 года определен епископом Новгород-Северским, викарием 
×ерниговской епархии, а 12 мая ×ерниговский епископ Антоний (Соколов) воз-
главил в Спасо-Преобраæенском соборе ×ернигова архиерейскую хиротонию 
архимандрита Исидора, которому передали в управление ×ерниговский Успенский 
Елецкий монастырь.

4 ноября 1903 года переведен епископом Балахнинским, викарием Ниæе-
городской епархии, с управлением Ниæегородским Печерским в честь Возне-
сения Господня монастырем. Был утверæден в долæности председателя Епар-
хиального училищного совета; являлся председателем Братства Святого Креста  
и Братства благоверного князя Георгия Всеволодович Ниæегородской епархии;  
в доме Георгиевского братства читал лекции и вел диспуты. Во время революции  
1905-1907 годов стал одним из организаторов в Ниæнем Новгороде правомонар-
хистского союза «Белое знамя» [Святители, 380–384].

10 ноября 1906 года его переместили в Рязанскую епархию с назначением 
викарным епископом Михайловским и настоятелем Свято-Троицкого монастыря; 
с 21 мая 1907 года – Спасского монастыря в Рязанском кремле. С 1908 года испол-
нял обязанности председателя Рязанского епархиального миссионерского совета.

26 мая 1911 года, согласно прошению, уволен на покой и определен на æи-
тельство в Валаамский Спасо-Преобраæенский монастырь. 19 октября того æе 
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года местопребыванием епископа Исидора назначен Омский Покровский мона-
стырь; с 9 декабря 1911 года стал управляющим Покровской обителью. В июне  
1913 года освобоæден от управления монастырем с назначением местопребывания 
в Александро-Невском Филейском монастыре Вятской епархии; в декабре того æе 
года перемещен на æительство в Вятский Успенский Триôоновский монастырь 
Омской епархии. ×ерез 3 года там возникло «äåëî åпиñêîпà Иñиäîðà», и по указу 
Святейшего Синода в 1916 году в связи с обвинением в недостойном духовного 
сана поведении он был лишен права священнослуæения и ношения архиерейской 
мантии и панагии и направлен в Спасо-Каменный Преобраæенский монастырь 
Вологодской епархии. 

Затем последовало его обращение в Синод с прошением о назначении 
нового следствия, поскольку обвинение, по его словам, было основано на лоæ-
ном доносе. Благодаря заступничеству митрополита Петроградского Питирима 
(Окнова) дело было пересмотрено. В результате он получил разрешение на 
совершение священнослуæения и на право ношения архиерейской мантии  
и панагии. Вскоре епископ Исидор был направлен настоятелем в Тюменский Свято-
Троицкий монастырь [Православная энциклопедия, 2017, 75]. 

В Тюмени он познакомился и сблизился с Григорием Распутиным; затем был 
возвращен в Петроград и представлен императрице Александре Феодоровне. В то 
время рассматривался вопрос о его назначении в Новгородскую епархию викарным 
епископом. 21 декабря 1916 года, после убийства Распутина, епископ Исидор по 
просьбе Александры Феодоровны совершил его отпевание. 

8 марта 1917 года, после Февральской революции, освобоæден от управления 
тюменским Троицким монастырем и включен в число братии Свияæского Успенско-
го монастыря. С июня 1917 года проæивал в городе Вятке, где стал организатором 
помощи беспризорным детям, бедным и слепым. 6 августа 1918 года был арестован 
и помещен в Вятскую тюрьму. Вместе с иеромонахом Флавианом, арестованным  
с ним по одному делу, обратился в Уральскую ×К с письмом, в котором писал:  
«Мû âпîëíå и бåзуñëîâíî пîäчиíяåмñя ñущåñòâующåé â Рîññии âëàñòи и пðи-
íимàåм ê íåмåäëåííîму иñпîëíåíию åå äåêðåòû и ðàñпîðяжåíия. Нàш àðåñò –  
íåäîðàзумåíиå, и мû пðîñим îñâîбîäиòü íàñ и âîзâðàòиòü ê пîñиëüíîму òðуäу 
íà пîëüзу íàðîäà». 

Об освобоæдении епископа Исидора ходатайствовало Вятское общество  
попечения о слепых: «Мû ñâиäåòåëüñòâуåм, чòî åпиñêîп Иñиäîð ñ уòðà äî âåчå-
ðà бåñêîðûñòíî òðуäиëñя äëя äåòåé âяòñêîãî пðîëåòàðиàòà, уñòðîиë äëя íих 
пðиюò. Дëя íàñ, ñëåпûх, ñî ñбîðàми и хëîпîòàми бûëî êупëåíî мåñòî ñ шåñòüю 
äîмàми, íà äîхîäû ñ êîòîðûх мû и жиâём òåпåðü. Пåðåä пðàзäíиêîм Пàñхи îí 
пî пîäпиñíîму ëиñòу ñîбðàë íà ñîäåðжàíиå íàшåãî îбщåñòâà îêîëî 2 òûñяч 
ðубëåé, êðîмå òîãî, âûхëîпîòàë у ñîâåòñêîé âëàñòи 3 òûñячи ðубëåé íà íàшå 
ñîäåðжàíиå. Гëубîêî бëàãîäàðíû åпиñêîпу Иñиäîðу зà åãî òðуäû и зàбîòû î бåäíûх 
и ñëåпûх…» [×удиновских, 78–81].
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19 августа 1918 года Уральская ×К приговорила епископа Михайловского 
Исидора (Колоколова) как «мîíàðхиñòà и êîíòððåâîëюциîíåðà» к расстрелу 
в числе семнадцати проходивших по делу вятских священнослуæителей и мирян. 
Казнен 1 октября 1918 года; погребен в безвестной могиле (Государственный ар-
хив социально-политической истории Кировской области (ГАСПИ КО). Ф. 6799.  
Оп. 10. Ä. 11572).

67. Епископ Михайловский Амвросий (Смирнов Алексей Степанович) родился 
16 апреля 1874 года в семье протоиерея Стеôана Смирнова, клирика Костромской 
епархии. Обучался в Костромской духовной семинарии. В 1895 году поступил  
в Московскую духовную академию, которую в 1899 году окончил со степенью кан-
дидата богословия; назначен помощником инспектора Благовещенской духовной 
семинарии. 7 апреля 1900 года епископ Благовещенский Иннокентий (Солодчин) 
совершил его постриг в мантию с именем Амвросий; 30 апреля рукополоæен  
во иеромонаха. 

14 августа 1901 года назначен помощником смотрителя Рязанского духовно-
го училища и в том æе году перемещен инспектором Благовещенской духовной 
семинарии. Награæден в 1903 году наперсным крестом. В 1904 году утверæден 
ректором Благовещенской духовной семинарии в сане архимандрита. В 1906 году 
назначен настоятелем Спасо-Мироæского монастыря Псковской епархии. За труды 
по благоустройству этого монастыря в 1908 году он был удостоен ордена святой 
Анны III степени.

Указом Святейшего Синода от 29 июля 1911 года архимандрит Амвросий 
был назначен епископом Михайловским, викарием Рязанской епархии, и 31 июля 
1911 года в Александро-Невской Лавре был хиротонисан и назначен настоятелем 
Спасского монастыря. Он, исполняя обязанности настоятеля обители, особое 
внимание уделял исправному совершению богослуæений, следил за религиозно-
нравственным состоянием братии и за соответствующим воспитанием церковного 
причта. Викарный епископ исполнял в это время обязанности председателя Со-
вета епархиального Братства святителя Василия, епископа Рязанского; кроме того, 
являлся такæе председателем епархиального Училищного совета. 6 мая 1913 года 
награæден орденом благоверного князя Владимира III степени (ГАРО. Ф. Р-6775. 
Коллекция по истории религии. Оп. 1. Ä. 75. [Материалы (справки, биограôические 
данные, переписка) о новомучениках Рязанской земли. Архиепископ Амвросий 
(Смирнов)]; Рязанские ЕВ. 1911. №15. С. 2; 1913. №10. С. 1). 

26 мая 1917 года перемещен в Орловскую епархию викарным епископом 
Елецким. Являлся членом Поместного Собора Православной Российской Церкви 
1917-1918 годов, заместителем епископа Орловского Сераôима (Остроумова), 
участвовал во 2-й сессии, член III Отдела. 

6 июля 1918 года в Орловском архиерейском доме был произведен обыск, по-
сле которого епископ Амвросий сразу æе был арестован. Епархиальное собрание 
было разогнано в тот æе день.
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В 1921 году (конце 1920?)назначен епископом Брянским и Севским. В Брянске 
в том æе году арестован за «àíòиñîâåòñêую àãиòàцию и пðîизíåñåíиå êîíòððå-
âîëюциîííûх пðîпîâåäåé» и приговорен к 5 годам концлагеря условно. Не ранее 
августа 1922 года его арестовали вновь – за противодействие обновленчеству и 
выслали в Москву, в которой он проæивал под надзором и без права выезда. 

В 1923 году назначен на Рязанскую каôедру; 15 ноября того æе года уволен 
на покой. В 1925 году утверæден епископом Сергиевским, викарием Московской 
епархии. В это время слуæил в московской церкви святителя Николая ×удотворца 
у Яузских ворот. 12 апреля 1925 года епископ Амвросий подписал акт о передаче 
высшей церковной власти митрополиту Крутицкому Петру (Полянскому), священ-
номученику.

5 июня 1926 года епископ Амвросий в Москве был арестован по обвинению в 
«àãиòàции ñðåäи цåðêîâíиêîâ î ãîíåíии âëàñòи зà âåðу, ðàñпðîñòðàíåíии ñðåäи 
äиàêîíîâ òåêñòà äëя мîëåíия îб уñпåхàх и уêðåпëåíии хðиñòîëюбиâîãî âîиí-
ñòâà». Во время следствия содерæался в Бутырской тюрьме. Из протокола допроса 
22 июня 1926 года: «Нàéäåííàя у мåíя пðи ëичíîм îбûñêå бумàжêà... «О чåñòíîм 
пðåñâиòåðñòâå и åжå âî Хðиñòå äиàêîíñòâå... и î избàâëåíии бðàòиé íàших  
â òåмíицàх и пëåíåíии ñущих, î пîñпåшåíии и уêðåпëåíии хðиñòîëюбиâîãî âî-
иíñòâà...» пðåäñòàâëяåò ñîбîé «âûêëичêу», âûðàжåíиå «хðиñòîëюбиâîå âîиíñòâî» 
яâëяåòñя, äî íåêîòîðîé ñòåпåíи, àòàâизмîм, îíî имåëî ñмûñë äî ðåâîëюции, êîãäà 
âîиíñòâî бûëî äåéñòâиòåëüíî хðиñòîëюбиâûм. Обûчíî я пîпðàâëяë äиàêîíîâ, 
ò.å. ãîâîðиë, чòî фðàзу эòу íàäî âûпуñêàòü. Дîпуñêàю, чòî íåêîòîðûå, пî íå-
âåжåñòâу, òàê и пîëàãàëи, чòî эòî зàшифðîâàííîå мîëåíиå зà Бåëую àðмию. Я 
пðîñòî имåë (òîò îòðûâîê ñ пîмиíîâåíиåм) êàê îбðàзчиê ñòàðîãî изäàíия, êàê 
пåðâîиñòîчíиê». 22 сентября 1926 года он был осуæден ОСО при коллегии ОГПУ 
СССР и приговорен к 3 годам ссылки. 

В 1926-1928 годах пребывал в ссылке в Усть-Сысольске (ныне Сыктывкар)  
в Коми (Зырян) АО. 7 ôевраля 1928 года постановлением ОСО при Коллегии ОГПУ 
был досрочно из ссылки освобоæден с разрешением свободного проæивания по 
СССР.

25 апреля 1928 года назначен епископом Äмитровским, викарием Московской 
епархии. 28 ноября того æе года назначен на Вологодскую каôедру и возведен  
в сан архиепископа. Архиепископ Амвросий делал все возмоæное в то время для 
сохранения действующих церквей, которые власти закрывали одну за другой:  
с марта 1929 по март 1930 года в Вологодской епархии было закрыто 32 храма из 
37. В 1931 году он вновь подвергся аресту как «ðуêîâîäиòåëü êîíòððåâîëюциîí-
íîé ãðуппиðîâêи цåðêîâíиêîâ» и был приговорен к 3 годам заключения, которое 
отбывал в Мариинских лагерях [Спасенкова, 265]. 

26 апреля 1934 года – архиепископ Пугачёвский, викарий Саратовской епархии. 
14 мая 1934 года переведен викарием в Ниæегородскую епархию на Муромскую 
каôедру. 9 июня 1935 года архиепископ Амвросий в Муроме был арестован по 
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обвинению в «контрреволюционной деятельности», виновным себя не признал.  
19 ноября 1935 года ОСО при НКВÄ приговорило его к 3 годам ссылки (Архив УФСБ 
РФ по Владимирской области. Ä. №П-5716), которую отбывал в селе Мотыгино 
Удегейского района Красноярского края. 

25 марта 1938 года архиепископ Амвросий был опять арестован по обви-
нению в контрреволюционной деятельности и заключен в тюрьму г. Енисейска.  
В результате изощренных допросов признал себя виновным в возводимых на него 
обвинениях в контрреволюционной деятельности, а такæе в подготовке вооруæен-
ного восстания. По приговору «тройки» УНКВÄ Красноярского края от 14 апреля 
1938 года расстрелян в Енисейске 25 мая того æе года и захоронен в безвестной 
могиле [(Архив УФСБ РФ по Красноярскому краю. Ä. №П-10753); Православная 
энциклопедия, 2001, 152–153; Православная энциклопедия, 2017, 75].

68. Епископ Павел (Вильковский Петр Яковлевич) родился в семье псалом-
щика 23 августа 1870 года в Николаеве Херсонской губернии. После окончания  
в 1885 году Херсонского духовного училища учился сначала до 1891 года в Одес-
ской духовной семинарии, а затем со званием действительного студента поступил 
в Киевскую духовную академию. Из Академии он выпустился в 1895 году [Биогра-
ôический словарь, 265]. 

С 1895 по 1896 год трудился в Санкт-Петербурге корректором в Синодаль-
ной типограôии, затем поступил послушником в Новгородский Воскресенский 
монастырь. ×ерез 2 года, в 1898 году, в Макарьевской пустыни Новгородской  
епархии принял монашество с наречением имени Павел и рукополоæен во иеро-
монаха.

В 1900 году направлен в Константинополь и назначен ключарем Посоль-
ской церкви святителя Николая ×удотворца в Константинополе. С 1903 года 
– настоятель храма святого Стеôана в Константинополе, а такæе заведующий 
русскими школами при нем. В 1905 году удостоен звания кандидата богословия.  
В 1908-1909 годах – законоучитель коммерческого училища Константинополя.  
В этот период в совершенстве изучил греческий язык, состоял одновременно 
корреспондентом æурнала «Церковные ведомости». 

В 1910 году указом Святейшего Синода назначен смотрителем Торопецкого 
духовного училища Псковской епархии. 28 июля 1911 года перемещен на долæ-
ность ректора Таврической духовной семинарии в сане архимандрита; председатель 
Таврического епархиального училищного совета. В декабре того æе года назначен 
настоятелем Успенского муæского монастыря города Уôы; в 1913 году определен 
ректором Уôимской духовной семинарии (Церковные ведомости. 1910. №31,  
С. 312; 1913. №15-16. С. 163).

1 октября 1914 года в Петрограде хиротонисан во епископа Елецкого, викария 
Орловской епархии; назначен настоятелем Свято-Троицкого монастыря Ельца  
и председателем Елецкого училищного совета (Церковные ведомости. 1914. №38. 
С. 437). В 1915 году награæден орденом святого князя Владимира III степени.
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26 мая 1917 года переведен викарием в Рязанскую епархию на Михайловскую 
каôедру с назначением настоятелем Спасского монастыря. ×лен Поместного  
Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов, в 1918 году он уча-
ствовал в 3-й сессии как заместитель епископа Иоанна (Смирнова), был членом 
VII отдела, в заседаниях которого участвовал с 15 августа 1917 года. После этого в 
Рязань уæе не возвратился, так как в 1918 году выехал в Херсон, где пробыл до января  
1919 года. Затем был назначен епископом Бакинским, викарием Грузинского 
Ýкзархата. 

В 1923-1924 годах находился в Москве под надзором без права выезда.  
В 1924 году назначен на Оханское викариатство Пермской епархии. Арестован в 
1925 году и приговорен к трем годам ссылки, которую отбывал в Ниæегородской 
губернии. В октябре 1927 года назначен епископом Минским; не позднее октября  
1930 года возведен в сан архиепископа. 13 декабря 1930 года назначен архиеписко-
пом Пятигорским, викарием Ставропольской епархии. В 1931 году ушел на покой и 
уехал в город Старую Руссу Ленинградской области (ныне – Новгородской области), 
где проæивал на улице Äворцовой в доме №10. 19 ôевраля 1933 года арестован  
в Старой Руссе по обвинению в «учàñòии â цåðêîâíî-мîíàðхичåñêîé êîíòððåâî-
ëюциîííîé îðãàíизàции «Южíî-Руññêиé Сиíîä»». Сразу æе этапирован в Ростов-
на-Äону. Во время следствия содерæался в Äоме предварительного заключения 
Полпредства Объединенного государственного управления Северо-Кавказского 
края (ÄПЗ ПП ОГПУ СКК). Проходил по групповому делу «Дåëî «Южíî-Руññêîãî 
Сиíîäà», пîä ðуêîâîäñòâîм миòðîпîëиòà Сåðàфимà (Мåщåðяêîâà), ã. Рîñòîâ-
íà-Дîíу, 1933 ã.».

Из обвинения: «…à) буäучи чëåíîм íåëåãàëüíîãî «Южíî-Руññêîãî Сиíîäà», 
îñущåñòâëяë íåпîñðåäñòâåííую ñâязü чåðåз ãðåчåñêую миññию ñ зà ðубåжîм  
ñ «Бðàòñòâîм Руññêîé Пðàâäû» – Аíòîíиåм Хðàпîâицêим, пîëучàя îò пîñëåäíå-
ãî пðàêòичåñêиå уêàзàíия â ðàбîòå ê/ð цåðêîâíî-мîíàðхичåñêîé îðãàíизàции, 
ëиòåðàòуðу, äåíåжíûå ñðåäñòâà и ò.ä.

б) буäучи îäíим из ðуêîâîäиòåëåé ê/ð цåðêîâíî-мîíàðхичåñêîé îðãàíизàции 
íà СКК, пðиíимàë àêòиâíîå учàñòиå â ñîзäàíии пîâñòàíчåñêîé бàзû íà Тåðåêå, 
ðуêîâîäя íåпîñðåäñòâåííî ê/ð пîâñòàíчåñêîé äåяòåëüíîñòüю Тåðñêим фиëиàëîм 
îðãàíизàции; 

â) пîä åãî íåпîñðåäñòâåííûм ðуêîâîäñòâîм ê/ð ячåéêàми íà мåñòàх âåëàñü 
àêòиâíàя ðàбîòà пî ðàзâàëу êîëхîзîâ, пî îðãàíизàции ñàбîòàжà хëåбîзàãîòîâîê 
и ñåâà; 

ã) пî åãî äиðåêòиâå âåëàñü àêòиâíàя пðîпàãàíäà ñðåäи êàзàчåñòâà î íåîб-
хîäимîñòи âîîðужåííîé бîðüбû ñ ñîâåòñêîé âëàñòüю, шиðîêî иñпîëüзуя íåäî-
âîëüñòâî íàñåëåíия íà пîчâå пðîäîâîëüñòâåííûх зàòðуäíåíиé». В пðåäъяâëåííîм 
îбâиíåíии пðизíàë ñåбя пîëíîñòüю âиíîâíûм». 

2 апреля 1933 года епископ Павел (Вильковский) приговорен «тройкой» при 
ПП ОГПУ по Северо-Кавказскому краю и Äагестанской АССР к расстрелу. При-



70 РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК №2 (26) 2022

говор приведен в исполнение 7 мая 1933 года в Ростове-на-Äону [(Архив УКГБ по 
Краснодарскому краю. Ä. П-48721; ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Ä. 263. Л. 85); Православная 
энциклопедия, 2017, 75].

69. Епископ Сераôим (Руæенцев Сергей Семенович) родился 25 сентября  
1876 года. Сергей окончил Могилевскую духовную семинарию в 1896 году, а в 1900-
м – Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия 
и С-Петербургский Археологический институт со званием действительного члена. 

30 ноября 1901 года рукополоæен в сан иерея к Преобраæенской церкви г. 
Стрельны Петергоôского уезда Санкт-Петербургской губернии [Лавринов, 494].  
С 1 сентября 1902 года – законоучитель Санкт-Петербургской æенской рукодель-
ной школы императрицы Марии Александровны; одновременно с 1 сентября  
1902 по 1 сентября 1904 года был законоучителем æенской гимназии В.Н. Хитрово 
и городских училищ Петербурга.

19 марта 1904 года назначен настоятелем Преобраæенского придворного хра-
ма Стрельны с возведением в сан протоиерея; одновременно с 19 марта 1904 года 
по 1 сентября 1912 года слуæил законоучителем училища имени великой княгини 
Александры Иосиôовны и учебной команды æелезнодороæного полка. 18 апреля 
1910 года награæден наперсным крестом «из Кàбиíåòà Еãî Импåðàòîðñêîãî Вåëи-
чåñòâà». С 1 сентября 1910 по 1 сентября 1912 года одновременно законоучитель 
начального училища Стрельнинской немецкой колонии; а с 1 октября 1910-го 
по 26 ôевраля 1915 года – законоучитель учебной команды лейб-гвардии Стрел-
кового артиллерийского дивизиона; а такæе с 1 ôевраля 1913 года по 1 сентября  
1914 года был законоучителем æенской гимназии В. Павловой и с 20 августа  
1913 по 26 ôевраля 1915 года законоучителем Стрельнинской муæской гимназии. 

26 ôевраля 1915 года переведен в Рязанскую епархию и назначен смотрителем 
Сапоæковского духовного училища. Овдовев, он в том æе году принял монашеский 
постриг с именем Сераôима и был возведен в сан архимандрита. Вскоре удостоен 
степени магистра богословия [Лавринов, 494].

Определением Святейшего Синода от 16-19 августа 1917 года ему было опреде-
лено стать епископом Рязанским и Зарайским (Определения Святейшего Синода 
// Церковные ведомости. 1917. №46–47), но согласно данным, представленным 
в труде «История иерархии Русской Православной Церкви», епископ Сераôим  
с 27 августа 1917 по 3 мая 1919 года состоял временно управляющим Михайлов-
ской епархией [История иерархии, 777]. Лавринов пишет, что его архиерейскую 
хиротонию совершили Патриарх Московский и всея России Тихон (Беллавин), 
митрополит Антоний (Храповицкий), митрополит Сергий (Страгородский; с 8 
сентября 1943 г. – Патриарх Московский и всея Руси) и другие иерархи [Лавринов, 
494]. Как викарный Михайловский епископ он до мая 1919 года одновременно ис-
полнял обязанности настоятеля Спасского монастыря в Рязанском кремле. Затем 
перемещен во Владимирскую епархию на каôедру викарного Муромского епископа 
[История иерархии, 777; Православная энциклопедия, 2017, 75]. 
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В период управления церковной æизнью в Муроме епископу Сераôиму выпало 
стать свидетелем закрытия Благовещенского и Троицкого монастырей, изъятия из  
них святых мощей угодников Боæиих и надругания над ними, а после издания  
23 ôевраля 1922 года «Äекрета ВЦИК об изъятии церковных ценностей на нуæ-
ды голодающих» еще и массового святотатства: экспроприации богослуæебных  
сосудов (Известия, газета. 1922. 26 ôевраля). Сопротивление Муромского епископа 
Сераôима этому изъятию привело к его аресту и заключению. В «Äатах и этапах  
моей æизни», автобиограôических заметках священноисповедника Аôанасия  
(Сахарова), епископа Ковровского, указано, что в июле 1922 года во Владимир-
ской тюрьме с епископом Аôанасием, кроме епископа Муромского Сераôима  
(Руæенцева), находился и московский протоиерей Миртов (вероятно, прот. Михаил 
Миртов) [История иерархии, 873]. 

В октябре 1922 г. уклонился в обновленческий раскол, он, возведенный в сан 
архиепископа и поставленный на Владимирскую каôедру, со временем стал одним 
из лидеров обновленчества. По данным Краснова-Левитина и Шаврова, примкнув 
к обновленчеству, он «пðиíàäëåжàë ê чиñëу òàê íàзûâàåмûх „òихих îбíîâëåí-
цåâ“ – íи ê êàêим ãðуппиðîâêàм íå пðимûêàë, íи íà êîãî íå äîíîñиë» [Очерки 
истории, 625]. 

В августе 1923 года он вместе с митрополитом Сергием (Страгородским) при-
нес покаяние за уклонение в раскол: 26 августа был принят Патриархом Тихоном 
в общение с Церковью (В àðхиâíîм äîêумåíòå «Спиñîê пðиíяòûх â îбщåíиå 
ñ Сâяòåéшим Пàòðиàðхîм» зíàчиòñя: «1. Епиñêîп Сåðàфим Муðîмñêиé – 13.08». 
Аðхиâíàя êîпия. 5 мàðòà 2016 ã. – м.М.). 27 августа 1923 года назначен архие-
пископом Рязанским и Зарайским, но данное назначение не принял, оставаясь 
епископом Муромским до декабря 1923 года, когда вернулся в обновленческий 
раскол, получив назначение во Владимирскую епархию с титулом «Владимир-
ский и Шуйский» (с мая 1924 г. титул изменен на «Владимирский и Суздальский»).  
Äо октября 1924 года состоял обновленческим Владимирским архиереем [История 
иерархии, 777; Лавринов, 495]. 

12 октября 1924 года, как отметил Н. Кирьянов в «Äневниковых записях… за 
август – ноябрь 1924 года», «Мîñêîâñêим «миòðîпîëиòîм» íàзíàчåí б. Муðîмñêиé 
åпиñêîп Сåðàфим (Ружåíцåâ)» [История иерархии, 885]. Управляющий Московской 
обновленческой епархией тогда имел каôедру в московском каôедральном храме 
Христа Спасителя [Лавринов, 495]. 24 ноября 1924 года «митрополит» Сераôим (Ру-
æенцев) был избран членом президиума Всероссийского обновленческого синода 
и в тот æе день, сохраняя за собой Московскую обновленческую епархию, избран 
митрополитом Северо-Кавказским, временно управляющим Северо-Кавказской об-
новленческой митрополией, и председателем обновленческого Северо-Кавказского 
краевого митрополитанского церковного управления [Лавринов, 495]. 7 дека-
бря того æе года он присутствовал на акте Московской богословской академии  
в первую годовщину ее основания; поставил подпись под обращением к Кон-
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стантинопольскому Патриарху Григорию VII. В октябре 1925 года участвовал в 
«Третьем Всероссийском Поместном Соборе» (2-м обновленческом) с решающим 
голосом. 10 октября 1925 года освобоæден от управления Северо-Кавказской ми-
трополией и переизбран членом президиума Всероссийского обновленческого 
синода и назначен заведующим Административным отделом Св. Синода. С 2 июня 
по 16 июля 1926 года временно управлял Саратовской обновленческой епархией;  
в 1927-1927 годах временно управлял Ростовской-на-Äону обновленче-
ской епархией. 4 октября 1926 года переизбран председателем Московско-
го епархиального управления, а 19 октября в данной долæности утверæден  
[История иерархии, 777]. 

10 мая 1927 года назначен обновленческим митрополитом Ленинградским, 
управляющим Северо-Западной митрополией [История иерархии, 777]. 

13 мая 1927 года в ознаменование его трудов «митрополиту» Сераôиму было 
предоставлено право слуæения с предношением креста [Лавринов, 495]. 

В июне 1928 года назначен председателем Ленинградского областного 
митрополитанского церковного управления. 18 ноября 1930 года награæден 
правом ношения двух панагий. Будучи митрополитом Ленинградским, имел 
довольно натянутые и неприязненные отношения со своим первым викарием 
– архиепископом Николаем (Платоновым), стремившимся занять его каôедру  
[Лавринов, 495]. 

При «митрополите» Сераôиме в Ленинграде в 1932 году был закрыт обнов-
ленческий каôедральный Казанский собор, поэтому митрополичью каôедру  
перенесли в храм Спаса-на-Сенной (Спасо-Успенский собор).

5 сентября 1934 года «зà бåзäåяòåëüíîñòü» он был освобоæден от управле-
ния Ленинградский митрополией и по докладу викарного архиепископа Николая 
(Платонова) уволен на покой без пенсии – за отказ участвовать в хиротонии во 
епископа æенатого священника, а такæе вести проповедь против «тихоновцев» 
(Вестник Св. Синода Православной Русской Церкви. 1926, №3, 6; №7, 12–13; 1927, 
№5–7; Церковное Обновление, æ-л. 1924, №2–3, 6–7; 1925, №1, 3).

По характеристике А. Краснова-Левитина и В. Шаврова, «…многолетняя  
слуæба в дворцовой церкви оставила на будущем обновленческом митропо-
лите глубокий след. Его отличали «изящíûå, àðиñòîêðàòичåñêиå мàíåðû 
и âåëичàâàя îñàíêà âàжíîãî бàðиíà, уòîíчåííàя âåжëиâîñòü, íî ñ îò-
òåíêîм ñíиñхîäиòåëüíîñòи .» После вступления в ряды обновленцев 
«пðиíàäëåжàë ê чиñëу òàê íàзûâàåмûх «òихих îбíîâëåíцåâ» – íи ê êà-
êим ãðуппиðîâêàм íå пðимûêàë, íи íà êîãî íå äîíîñиë – îí ñпîêîéíî 
и ñ îбûчíûм ñâîим äîñòîиíñòâîм, упðàâëяë ðàзëичíûми ðуññêими åпàð-
хиями. [...] Мîðàëüíî чиñòîпëîòíûé и бåзуêîðизíåííî пîðяäîчíûé чåëîâåê,  
ëюбиâшиé íàзûâàòü ñåбя äжåíòëüмåíîм... îí íиêîãäà íå пîзâîëяë ñåбå â 
пðîпîâåäях ëичíûх âûпàäîâ пðîòиâ êîãî бû òî íи бûëî – íиêîãäà íиêîãî 
íå зàäåâàë и íи пåðåä êåм íå пîäхàëимñòâîâàë» [Очерки истории, 625]. 
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Скончался 3 марта 1935 года без покаяния. После торæественного отпевания  
в церкви великомученицы Екатерины погребен на Смоленском кладбище Ленин-
града [Православная энциклопедия, 2017, 75]. 

70. Епископ Митроôан (Загорский Михаил Васильевич) родился в 1844 году 
в семье священника Василия Алексеевича Загорского, настоятеля храма Живо-
начальной Троицы в с. Большая Брембола Переяславского уезда Владимирской 
губернии. Завершив в 1860 году обучение в Переяславском духовном училище, 
Михаил продолæил образование во Владимирской духовной семинарии, которую 
окончил по первому разряду со званием студента в 1866 году. Затем поступил на 
долæность письмоводителя мирового судьи в городе Иваново, а в 1869 году на-
значен учителем греческого языка в Переяславское духовное училище. С 20 июля 
1895 года – член-делопроизводитель Владимирского епархиального училищного 
совета, в котором трудился одиннадцать лет [Лавринов, 395]. Педагогической 
деятельности он посвятил четверть века. 24 марта 1906 года, будучи уæе в чине 
коллеæского советника, согласно прошению, был уволен с долæности. 27 марта 
1906 года в церкви Владимирского архиерейского дома он принял монашеский 
постриг с именем Митроôан и был зачислен в число братии Архиерейского дома. 
Рукополоæен в иеродиакона; 10 апреля 1906 года – в иеромонаха и назначен на-
стоятелем Переяславского Троицко-Äанилова монастыря. 9 июля 1906 года воз-
веден в сан архимандрита и назначен благочинным монастырей Переяславского 
и Александровского уездов (Церковные ведомости. 1906. №26 (1 июля). С. 343).

14 июля 1912 года избран епископом Муромским, вторым викарием Владимир-
ской епархии; 15 июля в Казанском соборе Санкт-Петербурга была совершена его 
архиерейская хиротония во епископа Муромского архиепископом Финляндским 
Сергием (Страгородским), епископом Смоленским Феодосием (Феодосиевым), 
епископом Пермским Палладием (Äобронравовым), епископом Олонецким Ни-
канором (Надеæдиным), епископом Могилевским Константином (Булычевым). 
Местом æительства епископа Муромского определен Муромский Спасский мо-
настырь (Церковные ведомости. 1912. №26. С. 261; №29. Прибавления. С. 1190).  
17 января 1913 года епископ Митроôан избирается поæизненным членом обще-
ства вспомоæения Владимирской духовной семинарии, в 1914 году – почетным 
членом Муромского общества трезвости и членом Православного Братства святого 
Александра Невского.

После установления советской власти епископ Митроôан выступил с критикой 
декрета об отделении Церкви от государства и школы от Церкви. Сразу æе последо-
вала реакция местной власти: начались обыски. 8 июля 1918 года в Муроме вспыхнул 
антибольшевистский мятеæ, но на следующий день мятеæ был уæе подавлен. 

Влияние на Муромское духовенство преосвященный Митроôан оказывал 
значительное. Каæдое его слово принималось и исполнялось клириками не только 
по причине его высокого полоæения, но как слово, исходящее от доброго и рас-
судительного архипастыря, имеющего за своими плечами большой æизненный  
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и духовный опыт. ×екист Тагунов сообщил на судебном процессе некоторые детали 
из æизни преосвященного Митроôана: «Епиñêîп Миòðîфàí îêàзûâàë бîëüшîå 
âëияíиå íà мåñòíîå äухîâåíñòâî и êупåчåñòâî. Эòî бûë бîãàòûé ãðàжäàíиí 
äухîâíîãî ñàíà, имåë хîðîшиé âûåзä, êâàðòиðу â мîíàñòûðå ñ îбшиðíûми 
êîмíàòàми, мяãêîé мåбåëüю, ñ êухíåé и пîâàðîм. Имåë пðиåм бîãàòûх ëюäåé,  
учàñòâîâàë â òåх бëàãîòâîðиòåëüíûх учðåжäåíиях, ãäå зàñåäàëи мåñòíûå òузû. 
Рàñхîäû åпиñêîпà бûëи íичòîжíû, âðîäå жàëîâàíия пîâàðу 6 ðуб. â мåñяц, и пî-
òîму бûëî ñòðàííî, чòî пðи îбûñêå у íåãî бûëà íàéäåíà òàêàя мàëåíüêàя ñуммà 
äåíåã, êàê 2 òûñ. ðуб...». Ýтому чекисту было не понятно, как это моæет быть, чтобы 
«цåðêîâíûå чиíîâíиêи» такого ранга, находясь на высоте духовного и светского 
полоæения, могли æить такой простой, скромной и нестяæательной æизнью.  
Губернский Рев.трибунал приговорил: «Епиñêîпà Миòðîфàíà пðизíàòü âиíîâíûм, 
íî зà ñòàðîñòüю ëåò îò íàêàзàíия îñâîбîäиòü, ëишиâ îäíàêî пðàâà пðîжиâàíия 
â Муðîмå и Муðîмñêîм уåзäå; мîíàñòûðü жå (Спàñî-Пðåîбðàжåíñêиé) êàê îчàã 
êîíòððåâîëюциîííûх ñиë зàêðûòü...». Таким образом, Муромский епископ Митро-
ôан, обвиненный в «учàñòии â бåëîãâàðäåéñêîм âûñòупëåíии â Муðîмå â июëå 
1918 ãîäà», арестованный и половину 1918 года пребывавший в тюрьме, в ôевра-
ле 1919 года был принудительно выслан из Мурома в Рязань. 3 мая 1919 года его 
ставят в Рязанской епархии викарным Михайловским епископом с назначением 
настоятелем Спасского монастыря [История иерархии, 725; там æе, 877]. Епископ 
Митроôан стал не только последним настоятелем обители перед ее закрытием, но и 
состоял после кончины архиепископа Рязанского и Зарайского Иоанна (Смирнова;  
†14 октября 1919 г.) временно управляющим Рязанской епархией. Монашеская  
æизнь в Спасском монастыре прекратилась в 1920 году, в начале которого местные 
власти выселили викария из его резиденции, а монастырский настоятельско-
братский корпус превратили в холерную лечебницу. Ýтим годом датирован 
документ «О пðåäîñòàâëåíии êâàðòиðû åпиñêîпу Миòðîфàíу (Зàãîðñêîму), 
íàñòîяòåëю Спàñî-Пðåîбðàжåíñêîãî мîíàñòûðя, â ñâязи ñ åãî âûñåëåíиåм из 
íàñòîяòåëüñêîãî êîðпуñà» [Рязанский кремль, 406]. Викарий вынуæден был слу-
æить в рязанской Николо-Äворянской церкви, где, по словам рязанского историка  
и краеведа С. Ä. Яхонтова, «ñîбиðàëàñü мàññà íàðîäу íà åãî ñëужåíиå… îíî îò-
ëичàëîñü ñòðîãîñòüю и êàêîé-òî ðåëиãиîзíîé пðîñòîòîé. Оí бûë пåâåц» (ГАРО. 
Ф. Р-2798. Оп. 1. Ä. 91). В 1922 году епископ Митроôан уклонился в обновленческий 
раскол; 28 июня того æе года был избран членом обновленческого Рязанского 
церковного управления, и затем 17 июля 1922 года обновленческим Высшим цер-
ковным управлением в этой долæности утверæден [Лавринов, 359, 636]. 

Скончался 27 декабря 1923 года и был похоронен в Архангельском соборе 
Рязанского кремля [Православная энциклопедия, 2017, 75]. 

В богоборческий период ХХ столетия настоятели, братия и другие насель-
ники Спасского монастыря подверглись гонениям и репрессиям, но об их судьбе  
сведения скудны, особенно о братии. Наиболее полная инôормация сохранилась  
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о настоятелях Спасской обители, викарных архиереях, – о епископе Исидоре (Коло-
колове), архиепископе Амвросии (Смирнове), архиепископе Павле (Вильковском). 

Епископ Исидор (Колоколов) был арестован 6 августа 1918 года; никаких 
реальных обвинений ему не предъявили, но вынесли приговор: «мîíàðхиñòîâ и 
êîíòððåâîëюциîíåðîâ ðàññòðåëяòü». И 20 сентября 1918 года он был расстрелян 
в г. Вятке. Одновременно с ним были расстреляны монах Флавиан и еще 15 вятчан. 

Епископ Амвросий (Смирнов), арестованный в Брянске в 1921 году, в июле 
того æе года освобоæден. В 1923-м назначен епископом Рязанским. 5 июня  
1926 года в Москве был вновь арестован и приговорен к 3 годам ссылки в Усть-
Сысольск. После освобоæдения 28 ноября 1928 года его назначили на Вологод-
скую каôедру с возведением в сан архиепископа. В 1931 году опять арестовали и 
приговорили к 3-летнему заключению в Мариинских лагерях. После следующего 
ареста – в 1935-м – приговорен к 3-летней ссылке в Сибирь – в Красноярский край. 
25 марта 1938 года арестован и заключен в тюрьму г. Енисейска. На этот раз его 
приговорили к высшей мере наказания: 25 мая 1938 года архиепископ Амвросий 
расстрелян. 

Архиепископ Павел (Вильковский) был арестован 19 ôевраля 1933 года и эта-
пирован в г. Ростов-на-Äону. 2 апреля того æе года его по обвинению в «учàñòии 
â цåðêîâíî-мîíàðхичåñêîé îðãàíизàции» приговорили к высшей мере – расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 7 мая 1933 года в Ростове-на Äону. Место  
погребения неизвестно. 

×то касается судьбы самого Спасского монастыря, то следует отметить, что в 
то богоборческое время миряне стремились спасти обитель от закрытия и под-
готовили обращение в адрес местной власти о создании религиозной общины 
и с просьбой о ее регистрации. Но разрешения не получили (ГАРО. Ф. Р-4. Оп. 1. 
Ä. 173). В 1922 году все имущество монастыря было описано и изъято; наиболее 
ценное двиæимое имущество передано в Рязанский губмузей. Верующие успели 
спасти от изъятия чудотворную икону Боæией Матери «Утоли моя печали», но ее 
след, к соæалению, в дальнейшем затерялся (ГАРО. Ф. Р-6788. Оп. 1. Ä. 922. Л. 1-10). 
В монастырских постройках последовательно располагались «холерный» лазарет, 
горисполком, воинские части и многие другие организации (ГАРО. Ф. Р-4. Оп. 1. 
Ä. 173). В 1935 году территория монастыря со всеми зданиями перешла в ведение 
Рязанского окруæного музея (с 1937 г. – Рязанского областного краеведческого 
музея). Настоятельский и братский корпуса приспособили под коммунальные 
квартиры; в Богоявленской церкви на 1-м этаæе разместили архив ЗАГСа; на 2-м 
– до конца 1960-х годов были коммунальные квартиры [Рязанский кремль, 424]. 

Кладбище Спасского монастыря в 1921 году в связи с эпидемией холеры было 
закрыто. В 1930-е годы его начали уничтоæать, а к 1957 году почти все надгробия 
исчезли, и место некрополя уæе не обозначалось. К нашим дням на территории 
монастыря существуют 4 обозначенных захоронения, 3 из них – деятелей русской 
культуры XIX века: академика-гравера Ивана Петровича Поæалостина, писатель-
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ницы Соôьи Äмитриевны Хвощинской и знаменитого поэта Якова Григорьевича 
Полонского, прах которого был перенесен в кремль в 1959 году из Льговского 
Успенского Ольгова монастыря (ныне на его территории действует ИТУ ФСИН); 
в 4-й могиле перезахоронены останки священнослуæителя, обнаруæенные  
во время реставрационных работ у наруæной алтарной стены каôедрального со-
бора Роæдества Христова. 

Преобраæенский собор Спасского монастыря в 1960-е годы арендовал  
у Рязанского областного краеведческого музея Государственный архив Рязанской 
области (ГАРО) с целью размещения одного из своих хранилищ. 

В 1968 году все постройки бывшей Спасской обители вошли в состав Рязан-
ского историко-архитектурного музея-заповедника (РИАМЗ), созданного на базе 
Рязанского областного краеведческого музея [Рязанский кремль, 425].

Возрождение Спасского мужского монастыря в Рязанском кремле
Монашеская æизнь возобновлена в Спасском монастыре Рязанского крем-

ля в 2005 году, когда было получено на это Первосвятительское благословение 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. К тому времени в настоятельско-
братском корпусе уæе размещалась Рязанская духовная семинария. При этом 
было отмечено, что наличие духовного учебного заведения на его территории 
не только «íå пðåпяòñòâуåò äëя åãî âîññîзäàíия… íî бðàòиåé îбиòåëи, äëя 
íàчàëà, буäуò яâëяòüñя íûíåшíиå пðåпîäàâàòåëи и ñòуäåíòû ñåмиíàðии» 
(АК РЕУ. Спасо-Преобраæенский муæской монастырь г. Рязани. Прошение №924 
от 30 августа 2005 г.). 

В соответствии с постановлением Св. Синода РПЦ о возроæдении монашеской 
æизни в Спасском монастыре и назначении «иåðîмîíàхà Иãíàòия (Дåпуòàòîâà) 
íàмåñòíиêîм Спàñî-Пðåîбðàжåíñêîãî мужñêîãî мîíàñòûðя ã. Рязàíи» 31 октября 
2005 года правящий архиерей издал указ об образовании Äуховного собора Спас-
ского монастыря «â ñîñòàâå: 1. Иåðîмîíàх Иãíàòиé (Дåпуòàòîâ) – íàмåñòíиê 
мîíàñòûðя; 2. Иåðîмîíàх Аâåëü (Уñàчåâ) – ñåêðåòàðü Духîâíîãî ñîбîðà; 3. Иåðî-
äиàêîí Иуâåíàëиé (Гîëиê) – бëàãîчиííûé и êàзíàчåé; 4. Мîíàх Аðñåíиé (Рябцåâ) 
– íàñåëüíиê» (АК РЕУ. Спасо-Преобраæенский муæской монастырь г. Рязани. Указ 
№1174 от 31 октября 2005 г.). В тот æе день были приняты типовой устав, утверæ-
денный Св. Синодом 1 апреля 1999 года в качестве единого устава епархиальных 
монастырей РПЦ, и решение о государственной регистрации Спасского монастыря 
в соответствии с законодательством РФ (АК РЕУ. Спасо-Преобраæенский муæской 
монастырь г. Рязани. Рапорт иеромонаха Игнатия (Äепутатова) от 30 декабря 2005 г.). 

12 января 2006 года в Рязанское епархиальное управление обратилась от име-
ни коллектива главный врач ГУЗ РКБ им. Н.А. Семашко Л. Þ. Сорокина с просьбой  
о духовном попечении со стороны насельников Спасского монастыря о больных 
и страæдущих, а такæе о восстановлении на территории больницы храма-часовни, 
разрушенного в годы гонений на Церковь, в качестве подворья обители, отметив, 
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что «зäàíиå бîëüíицû и хðàмîâàя чàñîâíя бûëи пîñòðîåíû íà ëичíûå ñðåäñòâà 
Сàëòûêîâà И.Ф. â 1908 ã. и íà íàñòîящиé мîмåíò ñîхðàíиëñя òîëüêî фуíäàмåíò 
хðàмà-чàñîâíи» (АК РЕУ. Спасо-Преобраæенский муæской монастырь г. Рязани. 
Письмо Л. Þ. Сорокиной №17-01-16 от 12 января 2006 г.). Монастырь получил 
благословение правящего архиерея на духовное окормление сотрудников и боль-
ных РКБ имени Н. А. Семашко, а 10 апреля 2006 года вышел указ об образовании на 
территории этой клинической больницы подворья Спасского монастыря. Вскоре 
был подготовлен и утверæден проект каменного храма-часовни вместимостью 250 
человек (АК РЕУ. Спасо-Преобраæенский муæской монастырь г. Рязани. Письмо 
№22 от 12 января 2006 г.; Письмо №18-01-16 от 13 января 2006 г.; Прошение №4 
от 13 января 2006 г.; Рапорт №5 от 20 января 2006 г.; Прошение №6 от 20 января 
2006 г.; Указ №263 от 6 марта 2006 г.).

В том æе году насельники Спасской обители стали исполнять послушания по 
духовному окормлению Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Рязани, а через 
месяц на территории Бюро СМÝ начал действовать храм в честь Воскресения Хри-
стова, включенный как структурная единица в состав Спасского монастыря. С 19 
апреля 2006 года насельникам Спасского монастыря поручалось такæе духовное 
окормление часовен на старом и новом рязанских Сысоевских кладбищах. 5 мая 
2006 года в с. Äядьково Рязанского района Рязанской области было образовано 
подворье монастыря с Ильинским храмом. Ко дню Святой Пасхи 2007 года иеро-
монах Игнатий был возведен Святейшим Патриархом Алексием II в сан игумена 
(АК РЕУ. Спасо-Преобраæенский муæской монастырь г. Рязани. Прошение №18 от 
6 марта 2006 г.; Указ №408 от 10 апреля 2006 г.; Указ №459 от 19 апреля 2006 г.; Про-
шение №28 от 4 мая 2006 г.; Указ №490 от 5 мая 2006 г.; Прошение №33 от 3 июня  
2006 г.; Рапорт №35 от 26 июня 2006 г.; Прошение №84 от 19 декабря 2006 г.). 
Еще одно подворье Спасского монастыря было образовано в декабре 2007 года  
в с. Иæевском Спасского района Рязанской области (АК РЕУ. Спасо-Преобраæенский 
муæской монастырь г. Рязани. Прошение №53 от 10 декабря 2007 г.). 

В 2007 году государство передает в пользование Русской Православной Церк-
ви в числе других ôедеральных памятников на территории Рязанского кремля 
Преобраæенский собор, нуæдавшийся в серьезных ремонтно-реставрационных 
работах после размещения в нем хранилища Госархива, и Богоявленскую церковь, 
пребывавшую в остро-аварийном состоянии, то есть два монастырских храма. 

21 июня 2008 года В. Ф. Косушкин, худоæник-реставратор высшей категории 
МНРХУ Минкультуры РФ, обследовав состояние стенописи Богоявленской церкви 
1647 года, составил акт о ее сохранности, в котором, в частности, отмечено, что 
«мàñëяíàя жиâîпиñü ñîхðàíиâшåãîñя изîбðàжåíия ñâяòиòåëя Вàñиëия Вåëиêîãî 
íàхîäиòñя â àâàðиéíîм ñîñòîяíии, шòуêàòуðíàя îñíîâà чàñòичíî îòхîäиò 
îò êëàäêи ñòåíû, пîêðûòà òðåщиíàм, êðàñîчíûé ñëîé и ãðуíò шåëушàòñя. 
Жиâîпиñü ñиëüíî зàãðязíåíà, пîêðûòà пîòåмíåâшими ñëîями ñòàðîãî ëàêà и 
êîпîòи... Изîбðàжåíиå ñâяòиòåëя Вàñиëия Рязàíñêîãî пðåäñòàâëяåò бîëüшîé 
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хуäîжåñòâåííûé и иñòîðичåñêиé иíòåðåñ и íужäàåòñя â ñðîчíîм пðîâåäåíии 
пðîòиâîàâàðиéíûх ðàбîò: уêðåпëåíии êðàñîчíîãî ñëîя и ãðуíòà»… Кðîмå òîãî, 
«шòуêàòуðíûé ñëîé ðàñòðåñêàëñя и ãðîзиò пàäåíиåм. Сäåëàòü пðîбíûå ðàñ-
êðûòия жиâîпиñи ñåãîäíя íåâîзмîжíî. Пîñëå ðàзбîðêи пîäâåñíîãî пîòîëêà 
îòêðûëîñü бîëüшîå изîбðàжåíиå Гîñпîäà Сàâàîфà â íåбåñàх, бëàãîñëîâëяющåãî 
íà äâå ñòîðîíû ðуêàми… Мàñëяíàя жиâîпиñü íà ñòåíàх Бîãîяâëåíñêîé цåðêâи ñî-
хðàíиëàñü â бîëüшîм îбъåмå (îêîëî 80%), â ñâîåé íижíåé чàñòи îíà ñêðûòà пîä 
ñëîями мåëîâûх и мàñëяíûх пîбåëîê. Шòуêàòуðíîå îñíîâàíиå пîä жиâîпиñüю 
íàхîäиòñя â àâàðиéíîм ñîñòîяíии... Кðàñîчíûé ñëîé мàñëяíîé жиâîпиñи зà âðå-
мя Сîâåòñêîé âëàñòи пðишåë â àâàðиéíîå ñîñòîяíиå, пîâñåмåñòíî шåëушиòñя, 
чòî â äàëüíåéшåм ãðîзиò îñûпями и зíàчиòåëüíûми пîòåðями ñîхðàíиâшåéñя 
жиâîпиñи. Кðàñîчíûé ñëîé и îñíîâàíиå пîä íим íужäàюòñя â ñðîчíîм пðîâå-
äåíии пðîòиâîàâàðиéíûх ðàбîò – îбåññîëиâàíии, äåзиíфåêции и уêðåпëåíии, 
иíàчå пðîцåññ äåñòðуêции жиâîпиñи мîжåò пðиíяòü íåîбðàòимûé хàðàêòåð»; 
потолок – в остро-аварийном состоянии; в период нахоæдения здесь архива ЗАГ-
Са он был укреплен деревянными подпорками с восточной и западной стороны  
(АК РЕУ. Спасо-Преобраæенский муæской монастырь г. Рязани. Акт технического 
состояния Богоявленского храма от 21 июня 2008 г.; Прошение №118 от 3 ноября 
2008 г.).

Малое освящение Преобраæенского собора и первая Боæественная литургия 
в нем были совершены 19 августа 2008 года, в праздник Преобраæения Господня. 
По окончании литургии состоялись благодарственный молебен и крестный ход.  
2 ноября того æе года в Преобраæенском соборном храме был освящен пристав-
ной престол в честь иконы Боæией Матери «Умягчение злых сердец» в связи с по-
требностью совершения в дни праздников не менее двух Боæественных литургий 
(АК РЕУ. Спасо-Преобраæенский муæской монастырь г. Рязани. Прошение №117  
от 2 ноября 2008 г.). 

3 ноября 2008 года в Рязанское епархиальное управление поступило  
обращение æителей мкр. «Горроща», благотворителя Михаила Викторовича  
Мартынова и Совета директоров ОАО «Рязанский завод плавленых сыров» о вы-
делении участка земли под строительство храма в качестве подворья рязанского 
Спасского монастыря. 18 ноября 2008 года правящий архиерей благословил 
«âêëючиòü â ñîñòàâ Спàñî-Пðåîбðàжåíñêîãî мужñêîãî мîíàñòûðя ã. Рязàíи ñëå-
äующиå пîäâîðüя: 1. Хðàм â чåñòü ñâяòîãî пðàâåäíîãî Иîàííà Кðîíшòàäòñêîãî 
ã. Рязàíи; 2. Вîñêðåñåíñêиé хðàм, ðàñпîëîжåííûé íà òåððиòîðии Бюðî ñуäåбíî-
мåäициíñêîé эêñпåðòизû ã. Рязàíи; 3. Вîñêðåñåíñêую и Иîàííî-Пðåäòåчåíñêую 
чàñîâíи, ðàñпîëîжåííûå íà íîâîм и ñòàðîм Сûñîåâñêîм êëàäбищàх» (АК РЕУ. 
Спасо-Преобраæенский муæской монастырь г. Рязани. Прошение №117 от 2 ноября 
2008 г.; Указ №1088 от 18 ноября 2008 г.; Указ №1089 от 18 ноября 2008 г.).

В Вербное воскресение 2009 года правящий архиерей совершил великое 
освящение собора Спасского монастыря [Синельникова, 47]. 
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20 июля 2011 года в монастыре состоялся Äуховный собор, на котором решили 
включить в число братии протоиерея Михаила Самохина. 

Игумен Игнатий (Äепутатов) решением Священного Синода от 27 июля 2011 
года избран епископом Шахтинским и Миллеровским (Заседание Свящ. Синода 27 
июля 2011 г. Журнал №70); 21 августа за Литургией в Новоспасском ставропигиаль-
ном монастыре хиротонисан во епископа Шахтинского и Миллеровского (30 мая 
2014 г. перемещен на Вологодскую каôедру (Заседание Свящ. Синода 30 мая 2014 
г. Журнал №35); с 23 октября 2014 г. – митрополит Вологодский и Кирилловский 
(Заседание Свящ. Синода 23 октября 2014 г. Журнал №94); с 25 августа 2020 г. – 
митрополит Саратовский и Вольский (Заседание Свящ. Синода 25 августа 2020 г. 
Журнал №89)). 

30 июля 2011 года протоиерей Михаил Самохин принял монашеский постриг 
с именем Владимир – в честь равноапостольного великого князя Владимира. С 22 
августа по 12 октября 2011 года он состоял и. о. наместника Спасского монастыря, 
затем был возведен в сан епископа с титулом «Скопинский и Шацкий» Скопинской 
епархии Рязанской митрополии (Заседание Свящ. Синода 6 октября 2011 г. Журнал 
№135) (решением Священного Синода от 30 мая 2014 г. назначен Преосвященным 
×итинским и Краснокаменским (Заседание Свящ. Синода 30 мая 2014 г. Журнал 
№35); 25 декабря 2014 г. – митрополит ×итинский и Петровск-Забайкальский 
(Заседание Свящ. Синода 25 декабря 2014 г. Журнал №121); с 3 июня 2016 г. – ми-
трополит Хабаровский и Приамурский (Заседание Свящ. Синода 3 июня 2016 г. 
Журнал №36); с 28 декабря 2018 г. – митрополит Владивостокский и Приморский 
(Заседание Свящ. Синода 28 декабря 2018 г. Журнал №107)).

К концу 2010 года Спасский монастырь окормлял «чàñîâíи íà Вîñêðåñåíñêîм 
и Нîâîãðàжäàíñêîм êëàäбищàх, à òàêжå Бюðî ñуäåбíî-мåäициíñêîé эêñпåðòизû, 
ãäå â Вîñêðåñåíñêîм хðàмå åжåäíåâíî ñîâåðшàюòñя îòпåâàíия уñîпших. Нàñåëü-
íиêи îбиòåëи îêîðмëяюò Ухîðîâñêую пñихîíåâðîëîãичåñêую бîëüíицу Спàññêîãî 
ðàéîíà, ãäå ñîâåðшàюòñя Тàиíñòâî пðичàщåíия и ñëужàòñя âîäîñâяòíûå мî-
ëåбíû, à òàêжå äåòñêиé ñàä №8 ã. Рязàíи, ãäå пðîâîäяòñя бåñåäû и ñ äåòüми, и ñ 
âîñпиòàòåëями. У мîíàñòûðя имåюòñя 3 пîäâîðüя ñ äåéñòâующими хðàмàми: 
хðàм ñâяòиòåëя Ниêîëàя пðи ГУЗ РКБ им. Н. А. Сåмàшêî ã. Рязàíи, хðàм пðîðîêà 
Бîжия Иëии â ñ. Дяäüêîâî Рязàíñêîãî ðàéîíà, хðàм Кàзàíñêîé иêîíû Пðåñâяòîé 
Бîãîðîäицû â ñ. Ижåâñêîå Спàññêîãî ðàéîíà Рязàíñêîé îбëàñòи» (АК РЕУ. Спасо-
Преобраæенский муæской монастырь г. Рязани. Протокол №1 от 20 июля 2011 г.). 
На Äуховном соборе 20 июля 2011 года постановили: «1. Пðåîбðàзîâàòü пîäâîðüå 
Спàñî-Пðåîбðàжåíñêîãî мужñêîãî мîíàñòûðя ã. Рязàíи â ñ. Ижåâñêîå Спàññêîãî 
ðàéîíà Рязàíñêîé îбëàñòи â Кàзàíñêиé пðихîä ñ. Ижåâñêîå Спàññêîãî ðàéîíà 
Рязàíñêîé îбëàñòи ñ пðипиñíûм хðàмîм â чåñòü Уñпåíия Пðåñâяòîé Бîãîðîäицû;  
ñ пåðåäàчåé âñåãî äâижимîãî и íåäâижимîãî имущåñòâà, пðиíàäëåжàщåãî пîä-
âîðüю.
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2. Пðåîбðàзîâàòü пîäâîðüå Спàñî-Пðåîбðàжåíñêîãî мужñêîãî мîíàñòûðя  
ã. Рязàíи, ðàñпîëîжåííîå íà òåððиòîðии ГУЗ РКБ им. Сåмàшêî, â пðихîä â чåñòü 
Пðåñâяòîé Бîãîðîäицû «Вñåцàðицà», ñ пåðåäàчåé âñåãî äâижимîãî и íåäâижимîãî 
имущåñòâà, пðиíàäëåжàщåãî пîäâîðüю.

3. Пðåîбðàзîâàòü пîäâîðüå Спàñî-Пðåîбðàжåíñêîãî мужñêîãî мîíàñòûðя 
ã. Рязàíи â ñ. Дяäüêîâî Рязàíñêîãî ðàéîíà Рязàíñêîé îбëàñòи â пðихîä â чåñòü 
ñâяòîãî пðîðîêà Бîжия Иëии ñ. Дяäüêîâî Рязàíñêîãî ðàéîíà Рязàíñêîé îбëàñòи; 
ñ пåðåäàчåé âñåãî äâижимîãî и íåäâижимîãî имущåñòâà, пðиíàäëåжàщåãî пîä-
âîðüю». Дàííûå пîñòàíîâëåíия бûëи âíåñåíû â пðîòîêîë, ê-ðûé бûë уòâåðжäåí 
пðàâящим àðхиåðååм» (АК РЕУ. Спасо-Преобраæенский муæской монастырь 
г. Рязани. Указ №774 от 28.07.2011 г.).

28 июля 2011 года вышел указ об освобоæдении с 22 августа 2011 года игумена 
Игнатия (Äепутатова) от обязанностей наместника Спасского монастыря в связи 
с решением Священного Синода Русской Православной Церкви об избрании его 
епископом Шахтинским (æурнал №70 от 27 июля 2011 г.); обязанности намест-
ника Спасской обители были возлоæены на иеромонаха Владимира (Самохина).  
12 октября 2011 года в связи с решением Священного Синода Русской Православной 
Церкви об избрании иеромонаха Владимира (Самохина) епископом Скопинским  
и Шацким (æурнал №135 от 6 октября 2011 г.) и.о. наместника Спасского монастыря 
был назначен иеромонах Сергий (Акимов). 

14 августа 2014 года и.о. игумена монастыря иеромонах Сергий (Акимов) был 
освобоæден от долæности и почислен за штат Рязанской епархии с правом пере-
хода в Вологодскую митрополию в связи с прошением. И.о. игумена монастыря 
был назначен иеромонах Питирим (×ембулатов). 26 августа 2014 года в число 
насельников обители включен инок Пантелеимон (Бухтеев) с возлоæением обя-
занности казначея. 21 октября 2015 года иеромонах Питирим был освобоæден 
от занимаемой долæности и.о. игумена монастыря по прошению и переведен  
в Оренбургскую митрополию. 

21 октября 2015 года и.о. настоятеля монастыря назначен игумен Евôимий 
(Шапкин), до этого несший послушание благочинного Иоанно-Богословского 
муæского монастыря и благочинного Свято-Троицкого муæского монастыря Ря-
зани (АК РЕУ. Спасо-Преобраæенский муæской монастырь г. Рязани. Указ №815  
от 11 сентября 2013 г.; Указ №410 от 14 августа 2014 г.; Указ №439 от 2 сентября 
2014 г.; Указ №287 от 24 июня 2015 г.; Указ №477 от 21 октября 2015 г.; Указ №478 
от 21 октября 2015 г.).

Святыни, почитаемые в Спасском монастыре с древнейших времен, в годы 
богоборчества почти все утрачены. Лишь часть изъятого в 1922 году и переданно-
го в Рязанский губмузей дошла до нашего времени, в том числе и чтимый список  
с чудотворной Тихвинской иконы Боæией Матери, который передан в пользование 
Рязанской Церкви и с 2011 года пребывает в действующем Архангельском соборе 
кремля (в составе Рязанского церковного музея «Äревлехранилище»). В соборном 
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храме Спасского монастыря особо почитается мироточивая икона Боæией Матери 
«Умягчение злых сердец», поæертвованная Сергеем Леонидовичем Фоминым; икона 
святителя Гавриила (Городкова), архиепископа Рязанского и Зарайского, с частицей 
его мощей (святитель в свое время принял в этом монастыре монашеский постриг), 
а такæе образ Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость». С начала возроæде-
ния монастыря в соборе пребывает частица мощей священноисповедника Луки 
(Войно-Ясенецкого), первоначально в резном деревянном кресте, в 2014 году эту 
святыню переместили в ковчег; частицы мощей угодников Боæиих: преподобной 
Евôросинии Полоцкой, святителя Феоôана, затворника Вышенского, праведного 
Иоанна Кормянского, блаæенной Матроны Московской, преподобной Манеôы 
Гомельской такæе пребывают в ковчегах.

В настоящее время в числе братии Спасского монастыря 4 насельника: игумен 
Евôимий (Шапкин), и.о. настоятеля; иеромонах Амвросий (Игнатов), духовник  
(с мая 2021 г. – в командировке на Святой Земле; ключарь Троицкого монастыря  
в Хевроне, подворья РÄМ в Иерусалиме); иеромонах Николай (Куликов); иеродиакон 
Филарет (Бухтеев), казначей.
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ИСТоÐИЯ ЦЕÐКВИ

Иåðåé Вячåñëàâ Сàâиíцåâ

ДЕЛО О СМЕРТИ КАзНАЧЕЯ 
РЯзАНСКОЙ ДУхОВНОЙ 
КОНСИСТОРИИ ИВАНА 

АФАНАСЬЕВИЧА РЫСИНА (1911 Г.)

Иåðåé Вячåñëàâ Сàâиíцåâ, 
êàíäиäàò бîãîñëîâия, 
êàíäиäàò иñòîðичåñêих 
íàуê, и.î. зàâ. êàфåäðîé 
иñòîðичåñêих и цåðêîâíî-
пðàêòичåñêих äиñципëиí 
РПДС

Рязанская духовная консистория была образована 
9 июля 1744 г., до этого момента с 1722 г. управле-
ние осуществлялось коллегиальным епархиальным 
органом – дикастерией (ГАРО. Ф. 627. Оп. 254. Л. 7). 
Консистория в своем развитии прошла большой  
и долгий путь, претерпевая значительные изменения 
в усовершенствовании делопроизводства и ôунк-
ционирования. В настоящее время предпринимаются  
попытки комплексного исследования ее деятельно-
сти. Изучению подвергаются материалы, связанные 
с деятельностью секретарей консистории, а такæе 
документы, освещающие делопроизводство духовной 
организации. В ходе поиска архивных источников 
было выявлено дело, которое косвенно повлияло на 
перевод правящего архиерея Никодима (Бокова) на 
другую каôедру, а такæе увольнение на покой викар-
ного епископа Исидора (Колоколова), и связано оно  
было с весьма неприятными событиями, произошед-
шими в Рязанской епархии.

10 января 1911 г. обер-прокурору Святейшего 
Синода Сергею Михайловичу Лукьянову был при-
слан рапорт от секретаря Рязанской консистории  
Н.И. Троицкого, в котором сообщалось о внезапной 
смерти казначея И.А. Рысина. Äело усугублялось тем, 
что в его столе было найдено предсмертное письмо. 
×тобы понять суть загадочности истории, стоит при-
вести это послание целиком.
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«Äорогие товарищи. Простите, что я опозорил то учреæдение, которому Вы 
имеете честь слуæить. Но что делать. Моя простота, доброта, сердечность / а моæет 
быть и некоторая отчасти нетрезвость, ведь я не пьяница / погубили меня. Я не 
обвиняю никого в моей погибели. Но кто-то есть убийца… / Конечно не ôизиче-
ский – Боæе избави, во всяком случае, от всяких убийц /. Ýтому убийце и после 
моей смерти не услада, а мука. Я предвиæу, что он скоро предастся или возьмется 
в руки правосудия земного. – Тяæело ему будет бедняге… Об одном прошу, дорогие 
товарищи, об умершем забудьте. О них или хорошо, или ничего. Хорошего обо мне 
нечего сказать, как о опозорившем учреæдение, ну после сего вывод таков – ничего. 
Если моæно попросить Вас, во имя нашей друæбы, то поæалуйста поглядывайте 
иногда за Артюшей [âåðîяòíî ñûí пîêîéíîãî – ñ. В.]. Äайте ему вовремя добрый 
совет. Конечно, он без средств, но дело не в том, – и без средств наслаæдаются æиз-
нью. Старушку мою утешьте: она слабохарактерная. Больше я не смею обращаться 
к Вам, милые друзья, с просьбами. Простите и прощайте. Äо свидания. Встретимся 
– я в этом вполне уверен. Конечно, после моей смерти окаæется недочет казенных 
сумм. Сам не знаю, куда девалась уйма по моим средствам денег. Вы знаете я не 
картеæник, не кутила, единственный работник, æаæдущий всем угодить и всем 
слуæить. Ýто моя от роæдения характерная черта. С собою денег много не носил. 
А куда девались не могу право прояснить. Еще раз говорю – до свидания. Больше 
сил нету. Все это написал благодаря валериановке, которую сроду не употреблял. 
Еще хотелось бы, но боюсь помешают. Ваш Рысин. 9 января 1910 г.» (ГАРО. Ф. 627. 
Оп. 170. Ä. 17. Л. 1 – 1 об.).

Исходя из содерæания письма, моæно было сделать вывод о совершении Ры-
синым самоубийства, а причиной послуæила большая растрата казенных средств. 
Однако вскрытие показало, что смерть наступила не от какого-либо яда, а от па-
ралича сердца (ГАРО. Ф. 627. Оп. 170. Ä. 17. Л. 4). К тому æе выяснилось, что к делу 
Рысина оказались причастны столоначальник консистории Василий Михайлович 
Смоковнин и писец Иван Гимнов, которые были друзьями покойного и неодно-
кратно брали у него в долг из казенных сумм. Обоих подозреваемых отстранили 
от работы и привлекли для разбирательства прокурора Рязанского Окруæного суда 
(ГАРО. Ф. 627. Оп. 170. Ä. 17. Л. 9 – 19 об.). Вскоре одного из подозреваемых, Ивана 
Гимнова, оправдали и вернули ему занимаемую долæность (ГАРО. Ф. 627. Оп. 170.  
Ä. 17. Л. 24 – 24 об.). Параллельно для петербургского начальства вскрылся конôликт 
меæду епархиальным архиереем Никодимом и викарным епископом Исидором. 
Пока не выявлены документы, позволяющие понять, каким образом синодальное 
начальство узнало об этом конôликте, но моæно предполоæить, что секретарь 
консистории мог долоæить об этом, поскольку, как показало изучение настоящего 
дела, он сам был заинтересован в разрешении этой проблемы.

Стоит отметить, что владыка Исидор отличался суровым характером, непре-
клонностью в своих суæдениях и действиях. Так, будучи еще в сане архимандрита, 
его уволили в 1893 г. с долæности инспектора СПбÄА (которую занимал всего 
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несколько месяцев) из-за конôликта со студентами «в связи с предосудительным 
поведением» [Православная энциклопедия, 2011, 189].

14 января по указу Святейшего Синода была сôормирована комиссия для про-
ведения ревизии Рязанской консистории. В ее состав вошли епископ Могилевский 
Стеôан (Архангельский) и обер-секретарь Синода Ростовский (имя и отчество 
пока не установлены). 12 мая они предоставили полный отчет о состоянии дел 
в Рязанской епархии вышестоящему начальству. Ревизия была очень подробной, 
было вскрыто много недостатков в делопроизводстве консистории. В данный мо-
мент интересны ôакты, послуæившие для развития конôликта меæду правящим  
и викарным епископами, а такæе разбирательство в отношении Рысина.

Оказалось, что владыка Никодим был недоволен самовольными действиями 
своего викарного собрата, которые часто шли вразрез с мнением правящего  
архиерея. Инспекция отметила, что все недовольства были вызваны действитель-
ным «упорным неæеланием преосвященного Исидора быть добрым помощником 
своего епархиального Архипастыря и подчиняться законным его требованиям» 
(ГАРО. Ф. 627. Оп. 170. Ä. 17. Л. 33 об.). Все это продолæалось на протяæении ряда 
лет, что и усугубляло конôликт. Соответственно, противостояние епископов отра-
æалось на делопроизводстве консистории. Епархиальные документы разбирались 
по инстанциям медленно, любые прошения могли годами «леæать на столе» без 
налоæения резолюции, или наоборот, епископ Никодим мог выразить противо-
полоæное мнение на определение присутствия консистории (поскольку владыка 
Исидор был причастен к решению этого дела).

В отношении самого правящего архиерея было сказано, что он часто прини-
мает решения в епархиальных делах без участия консистории, а его резолюции 
далеко не всегда беспристрастны, в особенности «в делах административных, 
ставленнических и об определении и перемещении священнослуæителей» (ГАРО. 
Ф. 627. Оп. 170. Ä. 17. Л. 34). Так, одним из критериев для перемещения на лучший 
приход для владыки слуæила многодетность, «ибо подобные мотивы лицам до-
стойным, но малосемейным, не получающим удовлетворения своих ходатайств, 
истолковываются, как основания нерезонные, вызывают у последних чувства недо-
вольства и огорчения и ослабляют энергию в их пастырской деятельности» (ГАРО. 
Ф. 627. Оп. 170. Ä. 17. Л. 34 об.). 

Моæно предполоæить, что ревизионная комиссия собрала довольно много 
æалоб от недовольных священников на своего правящего архиерея. Владыку даæе 
обвинили в непотизме, что он добился перевода в Рязань своего сына (епископ 
Никодим был из белых священников, овдовев, принял монашество, на его попече-
нии оставались сын и две дочери). Äовольно странное обвинение, поскольку редко 
кто из родителей не заинтересован в устраивании æизни своих детей.

Еще одним обвинением со стороны комиссии было писание «длинных резо-
люций с подробной, иногда до излишества, мотивировкой, почему им, преосвящен-
ным, принято то или иное решение <…> [все это] не дает преосвященному воз-
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моæности поддерæивать личное общение с местной граæданской инстанцией и 
рязанским обществом, что вызывает неудовольство на преосвященного» (ГАРО. 
Ф. 627. Оп. 170. Ä. 17. Л. 35 об.). Как моæно догадаться, в этом упреке было недо-
вольство епископом Никодимом светскими властями, которые воспользовались 
случаем ревизии консистории и постарались очернить его перед высшим духовным 
руководством.

Весьма странными для настоящего времени звучат следующие обвинения. Пра-
вящему архипастырю вменили в вину чрезмерное радение по устройству часовен 
по епархии, а такæе что он разрешал «производство ремонтных работ в церквах 
не только на поæертвования прихоæан и благотворителей, но и на церковные 
средства» (ГАРО. Ф. 627. Оп. 170. Ä. 17. Л. 36 об.). По-видимому, епископ Никодим 
самовольно, без разрешения консистории выделял епархиальные средства на 
ремонт храмов, что и было сообщено ревизионной комиссии недовольными  
пастырской деятельностью архиерея. Все это шло вразрез с оôициальной поли-
тикой Святейшего Синода, который стремился регламентировать организацию 
часовен, не позволяя «чрезмерное» их сооруæение, а такæе пресекать самовольное 
расходование епархиальных средств без ведома вышестоящего начальства.

Особенно ревизионная комиссия была недовольна ôинансовым полоæением 
консистории, с этой стороной и было связано дело Рысина. Здесь стоит процити-
ровать выдерæку из отчета.

«Существенным отступлением от требования закона является установившая-
ся в Рязанской консистории практика, по которой суммы, ассигнуемые из казны  
на содерæание личного состава консистории и на отопление, освещение и хозяй-
ственные нуæды консистории, получаются ассигновками и выдаются / как напр. 
æалование / не по требовательным ведомостям, прилагаемым к этим ассигновкам, 
а вносятся в особую книгу под названием “штатные суммы консистории” на приход 
и выписываются в расход, где члены консистории, секретарь, столоначальник и 
другие лица и расписываются в получении причитающегося им æалования» (ГАРО. 
Ф. 627. Оп. 170. Ä. 17. Л. 40).

Подобного рода книг в архиве покойного казначея было много, именно при 
их проверке и выявились существенные недочеты. Иван Аôанасьевич, несомненно, 
знал об этом и переæивал, что крайним при ревизии сделают его, но доказать что-
либо в свое оправдание он был не в силах, поскольку эти книги были в его ведении.

Небольшой пример для понимания сути проблемы. На 1 января 1911 г. на 
балансе консистории долæно было быть в остатке наличными, исходя из запи-
сей в книге, 44 899 р. 32 к. и билетами 13 600 р., а в реальности насчитывалось  
48 499 р. 32 к., 10 000 просто исчезли со счетов (ГАРО. Ф. 627. Оп. 170. Ä. 17. Л.  
40 об.). Такого несоответствия в ôинансовой документации было достаточно для  
того, чтобы синодальная инспекция сделала соответствующие выводы  
о долæностных махинациях Рысина (он занимал долæность с 1909 г.). В итоге 
ревизионная комиссия установила, что подобного рода ведение ôинансового 
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учета создавало большие трудности для казначея, а при отсутствии контроля со 
стороны присутствия консистории и владыки Никодима «за действиями казначея 
и за правильным ведением приходо-расходных книг, появлялась и возмоæность 
злоупотребления консисторскими суммами» (ГАРО. Ф. 627. Оп. 170. Ä. 17. Л. 41 об.). 
Инспекция обязала консисторию установить точные суммы растрат, а результаты 
расследования долæны были быть долоæены Святейшему Синоду «для дальнейшего 
направления сего дела судебным порядком» (ГАРО. Ф. 627. Оп. 170. Ä. 17. Л. 42).

Святейший Синод на основании отчета по ревизии Рязанской духовной конси-
стории вынес следующие решения. 26 мая викарный епископ Исидор (Колоколов) 
был уволен на покой и определен в Спасо-Преобраæенский Валаамский муæской 
монастырь. В дальнейшем он еще будет занимать ряд каôедр. Жизнь окончит 
мученическим подвигом, его расстреляют в Вятской тюрьме 19 августа 1918 г.  
и похоронят в безвестной могиле [Православная энциклопедия, 2011, 190]. 29 июля 
епископ Никодим (Боков) был переведен на Полоцкую каôедру, 13 марта 1914 г. 
он скончался [Äегтев, 1993, 119]. Правящим архиереем в Рязанскую епархию был 
назначен епископ Äимитрий (Сперовский), которому будет суæдено встретить в 
Рязани революционные события 1917 г. Умрет от тиôа 5 мая 1925 г. в Архангельской 
ссылке [Православная энциклопедия, 2001, 97 – 98]. Его помощником, викарным 
епископом Михайловским, назначается Амвросий (Смирнов), мученически окончит 
свой земной путь, его расстреляют 25 мая 1938 г. в городе Енисейске [Православная 
энциклопедия, 2001, 152 – 153].

В ходе разбирательства самой Рязанской консисторией в отношении  
В.М. Смоковнина с привлечением прокурора Рязанского окруæного суда был вы-
несен 24 мая 1912 г. оправдательный приговор (ГАРО. Ф. 627. Оп. 170. Ä. 17. Л. 87), 
и консистория восстановила его в занимаемой долæности столоначальника (ГАРО. 
Ф. 627. Оп. 170. Ä. 17. Л. 96 об.).

Настоящее дело показало, как происходило делопроизводство в Синодальной 
системе в Русской Церкви. Смерть рядового чиновника И.А. Рысина стала причиной 
для кардинальных административных перемен в Рязанской консистории. Ревност-
ное пастырское слуæение епископа Никодима вменилось ему в вину, а конôликтная 
ситуация с викарным архиереем стала поводом для удаления из епархии обоих. 
В данном случае консисторское управление не стало защитой для архипастыря, 
а явилось его врагом, в борьбе с которым он потерпел пораæение. В настоящее 
время трудно дать оценку данной ситуации. Возмоæно, слишком доверчивый 
Иван Аôанасьевич стал орудием в руках ушлых чиновников консистории, это  
и стало причиною его смерти. Возмоæно, сами архиереи не смогли трезво оценить 
слоæившуюся ситуацию и излишне доверились своему архипастырскому опыту. 
Но Святейший Синод, не проявив милосердия, решил радикально проблему, на-
значив новых архиереев для решения проблемы в Рязанской епархии. Äальнейшее 
изучение архивных материалов помоæет потомкам понять, справились они или 
нет с поставленной задачей.
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Среди огромного числа околоправославных групп 
и юрисдикций довольно ярко представлена обшир-
ная группа, объединенная идеями дисциплинарно-
психологического характера [Бочков, 2019, 89–97]: 
апокалиптическими предчувствиями, импульсивно-
стью, резким негативизмом по отношению к инако-
мыслящим, излишней политизированностью на ôоне 
крайнего мистицизма и экзальтации. В эту æе группу 
входят общины, декларирующие идеи расового пре-
восходства, резкого отрицания канонической Право-
славной Церкви, отягощенные целым комплексом 
еретических воззрений и заблуæдений, по ôакту 
свидетельствующих об утрате ими самих основ право-
славного вероучения, что, в свою очередь, ставит эти 
религиозный группировки в один ряд с сектантскими 
сборищами. 

Ýто явление, стимулируемое различными про-
цессами, происходящими в культурной, социально-
политической и экономической сôерах æизни обще-
ства, не обошло стороной и современное казачество. 
Предпосылками к этому стал ôакт разрозненности, 
а зачастую и враæды меæду собой многочисленных 
казачьих и называющих себя казачьими организаций, 
в составе которых пребывает огромное число лиц, не 
связанных происхоæдением с историческим казаче-
ством. Организация очередного церковного разделе-
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ния уæе в этой специôической среде стала соблазном для некоторых «атаманов», 
решивших разыграть эту карту в нескончаемых конôликтах, разделить казаков  
на своих и чуæих и углубить это разделение еще и по религиозному признаку.

Из средств массовой инôормации и социальных сетей стало известно, 
что в июне 2011 г. в Музее антибольшевистского сопротивления в г. Подольске  
Московской области состоялся т. н. «I-й Собор по воссозданию Казачьей Поместной 
Церкви» (КПЦ) [КПЦ]. Инициаторами создания новой неканонической группы 
стали представители ряда малочисленных казачьих организаций, для которых 
создание собственной «церкви» стало очередным громким инôормационным 
поводом, попыткой заявить о себе и выделиться среди мноæества околоказачьих 
организаций, довольно слабо связанных с историческим казачеством. Как правило, 
лидеры этих организаций неоднократно скомпрометировали себя и свои мало-
численные группки рядом неадекватных вызывающих действий, резких заявлений 
и антиобщественных акций. 

Основой для организации очередного неканонического сообщества стала 
малочисленная общественная организация «Союз казачьих войск России» (СКВР), 
возглавляемая бывшим атаманом Енисейского казачьего войска Альбертом Тимо-
ôеевичем Ветровым, в начале 2000-х гг. покинувшим г. Красноярск – столицу ени-
сейского казачества – и переехавшим на постоянное место æительства в г. Москву. 
Именно А.Т. Ветров и явился инициатором и идейным вдохновителем организации 
очередной неканонической группировки. 

×тобы лучше понять ситуацию, приведшую к организации «Казачьей Помест-
ной Церкви», и ту роль, которую играл в этом процессе А.Т. Ветров, необходимо 
затронуть как историю казачества в целом, так и историю процесса возроæдения 
казачества в России, и конкретно в пределах Енисейского казачьего войска.

Смена политического строя и демократические преобразования в СССР 
привели к пересмотру политики большевиков в отношении ряда народов СССР,  
на своем историческом пути в полной мере испытавших на себе репрессии и гено-
цид со стороны советских карательных органов. Хорошо известно Постановление 
Оргбюро ЦК РКП(б) от 24 января 1919 г. «О расказачивании», в котором Советская 
власть законодательно закрепляет массовые убийства по этническому признаку. 
И в директивной ôорме принимает решение: «Провести массовый террор про-
тив богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый 
террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое 
или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству не-
обходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток 
с его стороны к новым выступлениям против Советской власти» [Постановление, 
2010, 224]. Воплощение в реальность этих указаний поставило казачество на грань 
выæивания. В ходе репрессий, массовых расстрелов, организованного голода и изо-
ляции (печально знаменитые черные доски [Кокунько, 2003, 23–26] и голодомор), 
организованного переселения на казачьи земли иногородних и насильственной 
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ассимиляции казаков с пришлым элементом практически истребили многомил-
лионный казачий субэтнос. «Репрессии по отношению к казакам в конце 20–30-х 
годов сопровоæдались дальнейшей депортацией, высылками казачьего населения, 
теперь уæе проводившимися под другими лозунгами – «раскулачивание», «ликви-
дация кулака как класса» и т.д.» [Казачество, 177]. Признавая бесчеловечность такой 
политики и сбрасывая маску с кровоæадного большевистского реæима, новые 
демократические политики издали ряд законодательных документов, имеющих 
отношение к реабилитации репрессированных народов: «Äекларация Верховно-
го СССР. О признании незаконными и преступными репрессивных актов против 
народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав» 
[Äекларация, 449], Закон РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-I «О реабилитации 
репрессированных народов», в котором и казачество признавалось подлеæащим 
реабилитации как исторически слоæившаяся культурно-этническая общность 
людей [Закон], а уæе в июле 1992 г. было Принято Постановление Верховного Со-
вета Российской Федерации «О реабилитации казачества» [Постановление, 1992].

По всей стране (еще в едином СССР) началось стихийное возроæдение  
казачества. Так, «в начале января 1990 года в Москве заявляет о себе Землячество 
казаков, что стало началом объединения потомков казаков в более крупные каза-
чьи организации. Процесс реализации идеи объединения казаков принял целе-
направленный характер» [Казачество, 199], что вскоре привело к необходимости 
создания общеказачьей организации, в которую бы вошли все местные и областные 
(республиканский и краевые) организации казаков. 27–30 июня 1990 г. в Москве  
в Äоме культуры завода «Серп и молот» состоялся Большой Учредительный Круг,  
на котором 30 июня было объявлено о создании «Союза казаков» и утверæдении 
Устава первой общероссийской казачьей организации. В работе данного Круга 
приняли участие 263 делегата со всего СССР «с решающим голосом от нескольких 
десятков казачьих организаций и инициативных групп, представлявших в тот 
период более 70-ти тысяч казаков» [Батырев, 8]. Атаманом Союза казаков России 
(СКР) был избран донской казак ст. Гниловской А.Г. Мартынов. В числе участников 
этого Круга находилась и делегация енисейских казаков [Казачество, 243].

Енисейское казачье войско является одним из самых молодых казачьих войск 
и было образовано из енисейских казаков – потомков сибирских казаков и тех, 
кто входил в эту этнокультурную общность на протяæении трех сотен лет. Енисей-
ские казаки в XVIII–XIX вв. периодически несли слуæбу в качестве иррегулярных 
соединений и городовых казаков, частично переводились в крестьянское сословие 
и наоборот, однако всегда сохраняли память о своем казачьем происхоæдении.  
В 1822 г. был сôормирован пятисотенный Енисейский казачий полк, а в 1851 году 
«определено переôормировать Енисейский 5 сотенный городовой казачий полк  
в Енисейский конный казачий полк 6 сотенного состава со штабом в Красноярске» 
[Федоров]. Позднее, в 1871 г., полк был сокращен до сотни, а в годы Первой миро-
вой войны развернут в 3-сотенный дивизион. Революция 1917 г. и последующие 
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события в России вызвали резко негативную реакцию всего казачества, в том 
числе и енисейского, что побудило их к самоорганизации и сплоченной борьбе 
с большевиками. «По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
в 1917 г. Енисейское казачество насчитывало более 14000 человек обоего пола.  
25 мая (8 июня по старому стилю) 1917 г. в Красноярске прошел I Съезд енисейских 
казаков, который образовал Енисейское казачье войско. В сентябре 1917 г. войско-
вым атаманом был избран хорунæий А. А. Сотников» [ЕВКО]. Атаман А.А. Сотников, 
оôицер Красноярского казачьего дивизиона, участник Первой мировой войны 
(1914–1918), геолог и исследователь новых местороæдений полезных ископаемых 
(являлся оôициальным первооткрывателем медного и угольного местороæдений 
в Норильских горах), был арестован в ôеврале 1920 г. и решением Красноярского 
Губ×К от 23 мая 1920 г. был расстрелян [Стрючкова, 12–16; Шекшеев, 94–102]. 

Весной 1917 г. в Петрограде был создано первое объединение казачьих войск 
– Союз казачьих войск, который поддерæивал политику Временного правительства 
и призывал к созыву Учредительного Собрания [Ганин]. В работе этой организации 
принимали участие казаки всех казачьих войск, в том числе и казаки-енисейцы 
[Меринов, 46], не имевшие на тот момент собственного войскового устройства 
по типу прочих войск, которое было бы утверæдено Высшей государственной 
властью. Äанный Союз просуществовал всего несколько месяцев и уæе в декабре  
1917 г. был разгромлен большевиками. Енисейские æе казаки, отличившиеся  
в борьбе с большевиками вместе с иркутскими казаками, получили право иметь 
собственные войска. 10 июня 1919 г. Постановлением Совета Министров правитель-
ства Верховного Правителя России адмирала А.В. Колчака было принято решение 
о признании за этими казаками прав именоваться «Иркутским казачьим войском» 
и «Енисейским казачьим войском» [Постановление, 2011, 170]. После разгрома 
белого двиæения, убийства адмирала А.В. Колчака казаки-енисейцы испили ту æе 
чашу репрессий и изгнания, что и остальные казаки.

27 апреля 1991 г. в Красноярске состоялся Учредительный круг Енисейского 
казачьего войска (ЕКВ), первым его атаманом был избран Н.А. Шульпеков. Однако 
вхоæдение войска в Общероссийскую общественную организацию «Союз казаков» 
не было принято частью казаков, заявивших о размеæевании с Союзом, по их мне-
нию, стоявшим на идеях прокоммунистического «красного казачества». В противо-
вес «Союзу казаков России» 20–21 июля 1991 г. была создана организация «Союза 
казачьих войск России», которую объявили правопреемницей созданной в 1917 г. 
организации [Саянский казак, 1991-1а, 4–5], а все остальные организации, в первую 
очередь Союз казаков России, объявили нелегитимными, устраивающими раскол  
и провокации в казачьей среде [Саянский казак, 1991-3, 6]. При этом опускался 
ôакт того, что СКР был создан гораздо раньше, а большинство членов СКВР давали 
присягу в составе СКР. Организация была зарегистрирована Министерством юсти-
ции РФ [Кокунько, 1991, 5] и вскоре начала дублировать собственные войсковые 
организации в регионах. Примечательно, что для основы новых организаций часто 
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использовались казаки, уæе входившие в структуру Союза казаков России. Ваæно 
сказать, что все казаки, принимавшие участие в деятельности Союза казаков России, 
приносили специальную присягу, которая скреплялась целованием Святого Креста 
и Евангелия в присутствии священника. Впоследствии выход из этой организации и 
создание новых объединений, будь то общественных или реестровых, расценивался 
как клятвопреступление и деятельность по расколу казачьего двиæения. Печальным 
явлением стало и соучастие ряда клириков в благословении таких клятвопресту-
плений с организацией новых «присяг» со все тем æе целованием. Äанные деяния 
не только немыслимы с точки зрения казачьих традиций, но и постыдны с точки 
зрения канонического права и христианской нравственности.

 17 августа в Красноярске был созван т. н. «Большой казачий круг енисейского 
казачества», на котором присутствовало 154 делегата и 30 гостей. Äанный круг 
был благословлен священником Андреем Осетровым [Саянский казак, 1992-6б, 2], 
клириком Суздальской епархии РПЦЗ [Саянский казак, 1991-1б, 7], так как устрои-
тели круга избрали резко отрицательную риторику в отношении канонической 
Русской Православной Церкви. Новым войсковым атаманом был избран Альберт 
Тимоôеевич Ветров, до этого являвшийся атаманом в Енисейске.

Из открытых источников известно, что «Альберт Ветров родился 5 ноября  
1946 года в селе Усть-Пит Енисейского района Красноярского края. По от-
цовской линии его предки – донские казаки, по материнской – забайкальские. 
Äед Ветрова по матери – Калинник Кириллович Большаков – был уроæенец  
пос. Äолгокычинского Упятуевской станицы 2-го войскового отдела Забайкаль-
ского казачьего войска» [Родовид]. Имеет высшее образование, по специальности 
– историк-краевед, и в марте 1991 г. организовал в г. Енисейске казачью общину, 
назвав ее «Енисейским казачьим войском», «вошедшим в состав Союза казачьих во-
йск России и вставшим под юрисдикцию Независимой Российской православной 
церкви» [Мельникова, 1992б, 4–5] (речь идет о Суздальской потомственной епархии 
РПЦЗ, в будущем приобретшей известность как неканоническая «Российская Ав-
тономная Православная Церковь» [Бочков, 2018а, 70–82] Валентина (Русанцова)),  
и первоначально позиционировал себя как члена Союза казаков России [Задороæ-
ный]. Он с самого начала своей деятельности резко негативно относился к Русской 
Православной Церкви и ее духовенству, а став во главе ЕКВ, пытался распространить 
негативное отношение к Церкви во всех подведомственных ему казачьих общинах. 
Так, на Большом круге Минусинского казачьего округа, проходившем 14 марта 
1992 года, А. Ветров «объяснил, какие противоречия существуют меæду церквами 
Русской Зарубеæной (и Российской Православной) и так называемым Московским 
Патриархатом, или Русской Православной церковью. Äля многих рядовых каза-
ков эти разногласия явились просто откровением» [Саянский казак, 1992-6в, 2]. 
Кроме того, благодаря действиям А. Ветрова священник Красноярской епархии о. 
Олимпий Богинский был вынуæден покинуть зал заседаний [Мельникова, 1992а, 2; 
Банин, 2]. При этом сам А. Ветров воцерковленным человеком никогда не являлся, 
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активной духовной æизнью не æил, используя церковные атрибуты лишь в качестве 
исторической памяти. В глазах казаков из других организаций действия А. Ветрова  
на протяæении многих лет воспринимались как дела «провокатора и ярого расколь-
ника всего русского и казачьего двиæения» [Венедиктов]. Äействительно, находясь 
на посту атамана ЕКВ (по версии СКВР), А.Т. Ветров стал грубо вмешиваться в дела 
казачьих округов, раскалывать организационную структуру, вносить распри меæду 
казаками, лишать званий и долæностей [Саянский казак, 1992-6а, 2]. В результате 
некоторые казаки стали отходить от Ветрова: «Енисейские казаки не могут принять 
попрание Ветровым и его окруæением традиционной казачьей демократии, превы-
шение полномочий войскового атамана, низведения войска и его членов до уровня 
послушных исполнителей репрессий и дезинôормации» [Саянский казак, 1992-8, 
4]. Амбиции атамана Ветрова росли, и вот уæе в октябре 1992 г. он прибыл в Москву 
с делегацией от своей организации для участия в Совете атаманов СКВР. «На Со-
вете атаманов СКВР работа председателя Совета атамана Еôремова была признана 
неудовлетворительной, на конкурсной основе проведены выборы. Большинством 
голосов новым председателем Совета атаманов СКВР был избран … А.Т. Ветров» [Бай-
калов, 140], при этом он продолæал исполнять обязанности атамана ЕКВ. Однако 
своей раскольнической деятельности А.Т. Ветров не прекратил. В ôеврале 1993 г.  
в Минусинске проходил Казачий круг Минусинского казачьего округа, на который 
были приглашены клирики Красноярской епархии свящ. Михаил Пристая и свящ. 
Олимпий Богинский. Прибыв на круг, атаман Ветров потребовал удаления клириков 
Русской Православной Церкви и поæелал получить благословение на проведение 
Круга от присутствующего там æе священника Валерия из РПЦЗ. В результате 
скандала, разразившегося по этому поводу, и отказа казаков на выдворение с Круга 
священников РПЦ А. Ветров покинул собрание, чем дополнительно внес раскол 
в среду енисейских казаков, уæе до этого, по сути, отколовшихся от Союза каза-
ков России [Мельникова, 1993а, 1]. В результате Совет атаманов ЕКВ СКВР вынес  
А.Т. Ветрову недоверие [Мельникова, 1993б, 1]. 26 июня 1993 г. А.Т. Ветров слоæил 
с себя полномочия атамана ЕКВ СКВР, в результате чего был избран новый атаман  
В.П. Мастьянов. Однако и он слоæил свои полномочия уæе 28 июня 1993 г., после  
чего Ветров вновь объявил о своём вступлении на пост войскового атамана [Саян-
ский казак, 1993-12, 4]. Неразбериха и развал в организации ЕКВ СКВР набирали 
силу. Очевидец событий писал: «В Лесосибирске прошел Круг казаков, не признаю-
щих Ветрова не только атаманом, но и казаком (подумайте – моæет ли православ-
ный казак назвать священника мразью, а Ветров сделал это при всем круге)» [Карпов, 
5]. Äанные высказывания открыли истинный облик А. Ветрова. Поняв, что более 
не моæет рассчитывать ни на какие посты у казаков-енисейцев, Ветров переехал  
в Москву для возглавления СКВР, но и там у него возникли бесчисленные  
конôликты, уæе в том æе июне 1993 г. приведшие к его отставке с поста  
Председателя Совета атаманов СКВР и назначению на долæность начальника штаба 
[Станица, 1]. Ýтому предшествовал ряд скандалов и в других регионах. Так, в июне 
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1993 г. в г. Оренбурге А. Ветров был отхлестан нагайкой и с позором изгнан орен-
бургскими казаками за его интриги и вмешательство в дела войска [Карнаухов, 2].

С этого времени А. Ветров отошел от СКВР, однако продолæил именовать 
себя атаманом данной организации, будучи практически оставленным своими со-
ратниками. В результате А. Ветров на долгие годы исчез из поля зрения широкой 
казачьей общественности, периодически появляясь на различных общественно-
политических собраниях, однако без особо громких заявлений и выходок. 

В июне 2011 года А. Ветров предпринял еще один способ внести раскол  
и сумятицу в казачьи ряды, для чего с узким кругом своих единомышленников 
организовал т. н. «I-й Собор по воссозданию Казачьей Поместной Церкви». Ему 
такæе предшествовал некий «III-й Большой Круг СКВР», который принял решение 
о подготовке и проведении «I-го восстановительного Собора» [Обращение, 2022].

На I Соборе «Казачьей Поместной Церкви» присутствовали околоказачьи ор-
ганизации: «Кавказская Казачья Линия (×уреков Þ.С.), Вольное казачество Украи-
ны (от гетмана Поповича А.В.), Центр возроæдения казачества Беларуси (атаман 
Хоменко В.И.), Центр возроæдения казачества (атаман Васильев В.Ф.), Кубанское 
казачье войско (от атамана Томина Þ.Г.)» [КИАЦ, 2022б]. На собрании присутство-
вал «иерарх» «Истинно-Православной Церкви России» «митрополита» Сераôима  
(Прокопьева–Мотовилова) [Бочков, 2018а, 118–166] – «митрополит» Стеôан 
(Линицкий). Примечательно, что данный «иерарх» в начале 1980-х гг. являлся 
«иеродиаконом» «„Сераôимо-Геннадиевской“ ветви Истинно Православной Ката-
комбной Церкви» [Бочков, 2020, 82–104]. «Митрополит Стеôан (Линицкий) активно 
включился в разработку программно-уставных документов Казачьей Поместной 
Церкви» [КИАЦ, 2022а]. Вероятно, Линицкий был и ранее знаком с Ветровым, так 
как по некоторой инôормации последний принял Линицкого в состав своей ка-
зачьей организации и приписал к Енисейскому казачьему войску, на что, конечно, 
не имел прав ни один, ни второй. Помимо Стеôана (Линицкого) на собрании 
присутствовал известный в различных «патриотических» кругах «игумен» Киприан-
Пересвет (он æе – «схиигумен» Исаакий) [Тукмаков], бывший клирик неканони-
ческой «Российской Автономной Православной Церкви» [Бочков, 2018а, 70–82],  
а с 2005 г. – «„Каллиникитского“ Синода Церкви ИПХ Греции» [Бочков, 2018б, 60–71]. 
Впрочем, сохраняя с ней контакты, данные «клирики» не вошли в состав «Казачьей 
Поместной Церкви» ни в ходе «Собора», ни после его окончания.

Примечательно, что своей «канонической территорией» «Казачья Поместная 
Церковь» объявила исторические территории дислокации казачьих войск – тер-
ритории современных России, Украины и Казахстана. 

Поскольку духовенства, а тем более «епископата» в новой юрисдикции не было, 
делегатами было принято решение «избранным на Кругах атаманам СКВР ... придать 
статус духовников Казачьей Церкви, и поручить им создание духовных общин в 
СКВР, а уставщикам (казакам, знающим церковные слуæбы) проведение в казачьих 
общинах СКВР исполнения треб и проведения церковных слуæб граæданским 
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чином» [КПЦ]. Невзирая на отсутствие «иерархии», А. Ветров и его приблиæенные 
объявили об учреæдении собственных епархий – Боспорской, Сарайско-Äонской, 
Томи-Танской и Тома-Торканской. Конечно æе, в среде клириков и просто верую-
щих людей не только канонической Церкви, но и неканонических юрисдикций 
подобные инициативы вызвали лишь улыбки.

Одной из причин, побудившей создать собственную юрисдикцию, Ветров 
назвал «посягательство РПЦ – Московского Патриархата в дела Казачьего дви-
æения России, … попытки Церкви установить свой контроль, ôактически диктат 
над Казачьим двиæение России, подчинить себе казачьих атаманов и поработить 
казачий народ» [Ветров]. Подобное заявление, сделанное в 2011 г., вновь обнару-
æило неприкрытую ненависть А. Ветрова к канонической Русской Православной 
Церкви. В специальном «Обращении» участников I Собора такæе отмечалось, что 
«Казачья Поместная Церковь долæна с пониманием относиться к казакам, входящим 
в приходы РПЦЗ, РПЦ – Московского Патриархата, Старообрядческих Церквей, и 
воссоздаваемая КПЦ не будет слуæить основанием по размеæеванию казаков. Но 
при этом казакам России и Зарубеæья будет предоставлено право связать свою 
судьбу с исконной Казачьей Поместной Церковью или ходить в приходы разных 
христианских Церквей России и Зарубеæья. Приоритетным для воссоздаваемой 
Казачьей Поместной Церкви будет духовно-организационная работа с казачьим 
населением, не имеющим никакого отношения к многочисленным конôессиям и 
толкам Русской Христианской Церкви.

Äеятельность Воссоздаваемой Казачьей Поместной Церкви будет базироваться 
на двух основополагающих для казачества принципах в духовной сôере:

- исповедания Христианской Веры;
- веротерпимости казаков» [Обращение, 2022]. При этом авторы никак не по-

ясняли, каким образом будет проводиться данная работа и на каком «богословии» 
основываться вероучение.

В ответ на эти события и заявления председатель Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством Русской Православной Церкви епископ Кирилл (По-
кровский) (в настоящее время – митрополит Ставропольский и Невинномысский) 
выступил с обращением к казакам, призвав их «не поддаваться на провокации, не 
поощрять „самочинное сборище“» [Быкова].

В 2014 г. ситуация в среде «иерархии» «Казачьей Поместной Церкви» измени-
лась, т.к. 26 августа 2014 г. о своем выходе из юрисдикции «Истинно-Православной 
Церкви России» объявил «митрополит» Стеôан (Линицкий) [Обращение, 2014], 
который оôициально уведомил свою юрисдикцию о æелании выйти из нее и об 
«ограничении своей деятельности духовным окормлением Томитанской митропо-
лии Казачьей Поместной Церкви. Однако уæе 19 сентября 2014 г. он присутствовал 
на Архиерейском Соборе ИПЦ(Р), где было решено инôормацию по поводу духов-
ного окормления и создания Казачьей Поместной Церкви считать яко не бывшим, 
и позволить митрополиту Стеôану (Линицкому) присутствовать на казацком 
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Соборе и излоæить позицию ЦРО ИПЦ (которая видит только возмоæность соз-
дания для казаков отдельной епархии, но не поместной церкви)» [Линицкий]. Тем  
не менее, все больше подпадая под влияние деятелей «Казачьей Поместной Церк-
ви», престарелый «митрополит» Стеôан (1934 г.р.) совершил ряд «архиерейских»  
«хиротоний» для новой юрисдикции, ôактически окончательно сôормировав 
новую неканоническую группу. По некоторой инôормации, на 2014 г. в составе 
«иерархии» «Казачьей Православной Церкви» пребывало не менее 4 «епископов». 
Реакция на данные «рукополоæения» со стороны ИПЦР была довольна медлитель-
ной, лишь 15 января 2020 г. «митрополит» Сераôим (Линицкий) «в связи с участием 
… в религиозных организациях, не имеющих отношения к Централизованной 
религиозной организации Истинно-Православная Церковь» [Протокол, 2020] был 
исключен из списков юрисдикции Сераôима – Раôаила (Прокопьева–Мотовилова).

6 декабря 2014 г. под руководством все того æе А.Т. Ветрова в Москве, в по-
мещении актового зала «Морского клуба», прошел «Сбор атаманов Центра Рос-
сии под эгидой вольного казачества», призванный подготовить к проведению  
«II Собор» «Казачьей Поместной Церкви». Участники данного «Собора» резко 
осудили иерархию, духовенство и верующих РПЦ, обвинив поголовно все священ-
ноначалие и монашествующих в нравственных грехах, различных извращениях, 
призвав к пересмотру канонического устройства Православной Церкви, отмене 
монашества, епископата, необходимости реôормации Православной Церкви и т.д. 
[Генеральная репетиция]. Такæе «из принципиальных отличий Казачьей поместной 
Церкви от православной Церкви А. Ветров выделил: «В отношениях с Церковью 
казаки выступают не как „рабы Боæии“, а как „сыны Боæии“, „У Бога не было рабов“» 
[Репетиция]. Ýтим æе немногочисленным собранием «путем голосования Ветров А.Т. 
и Голубенко С.С. были признаны „головными духовными авторитетами казачьего 
двиæения России“» [Репетиция].

В юрисдикции А.Т. Ветров выступает в качестве богослова, идеолога и демагога, 
являя образец современного ересиарха: считает, что Христос не является Богом, 
а лишь пророком, а Христианская Церковь создана императором Константином 
Великим. Исповедует, что исторически казаки исповедовали христианство без 
обоæествления Христа (SIC!) и пытается насадить эти идеи в кругу своих мало-
численных и не вполне адекватных последователей. Считает, что «Казачья По-
местная Церковь» – это совокупность нескольких религиозных направлений – от 
старообрядческо-беспоповской до языческой, тотемной культуры и ведической 
практики [Генеральная репетиция]. 

«Казачья Поместная Церковь» «исповедует странную историограôию, считая, 
что Казачья Церковь (староверы) ведет свое начало с начала II-го века от Роæде-
ства Христова, тогда как старообрядцы – от крещения Руси в X-ом веке. ... При 
этом богословские воззрения по крайней мере части этого епископата весьма 
неортодоксальны, они не признают Вселенских Соборов, … Хазарский каганат на-
зывают Казарским и считают казацким государством, свою церковь считают чуть 
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ли не полуязыческой, продолæающей дохристианские традиции казаков…» [КПЦ]. 
При этом в подтверæдение таких взглядов приводятся выдерæки из высказываний 
одного из «епископов» «Казачьей Поместной Церкви» А.П. Брагина: «я рукополо-
æен во епископы не какой-то христианской, а именно Казачьей Церкви, которая с 
ныне действующим „христианством“ никогда не имела и не долæна иметь ничего  
общего»; «Главным догматом казачьего христианства является „Нет бога, кроме 
Единого, и Исус – пророк Его“» [КПЦ]. А.П. Брагин известен широко в кругах 
патриотической общественности как издатель различных газет и брошюрок 
разоблачительного и алармистского характера. При этом он отрицал свою при-
надлеæность к христианству вообще (SIC!) и позиционировал себя как язычник-
родновер и националист. Он такæе неоднократно привлекался к ответственности 
за резкие высказывания, содерæащие призывы к насилию и нетерпимости в от-
ношении различных национальных, религиозных и расовых групп. По состоянию 
на первую половину 2022 г. А.П. Брагин был главным редактором «Всеславянской 
издательской группы Русского национально-освободительного двиæения» «Русская 
Правда» [Главный редактор].

К началу 2019 г. в составе Томи-Танской митрополии «Казачьей Поместной 
Церкви» пребывало не менее 6 «архиереев». «По непроверенным слухам, правда, 
выходило, что в их числе оказалось несколько „волхвов“, но это казалось нереаль-
ным, просто чьими-то недоброæелательными домыслами» [Äзиковицкий]. Впрочем, 
пример «епископского слуæения» А.П. Брагина – «епископа» Ария и одновременно 
«бывшего православного христианина» и отца троих детей – говорит, как раз об 
обратном.

«Казачья Поместная Церковь» представляет собой маргинальную некано-
ническую юрисдикцию, весьма далеко отошедшую не только от канонического 
Православия, но и от Христианства в целом, зараæенной языческими верованиями 
и откровенными ересями. Лишь внешне и структурно данная группа сохраняет 
признаки некой церковной организации, имеющей собственную «иерархию»  
и «предстоятеля». «Епископат» юрисдикции в качестве внешних отличий своего 
«сана» – панагий – поверх одеæды носит странные медальоны, изготовленные 
кустарным способом.

О существовании реально действующих общин «Казачьей Поместной Церкви» 
по состоянию на первую половину 2022 г. ничего не известно, число верующих 
юрисдикции и «клириков» такæе остается тайной, однако моæно с уверенностью 
утверæдать, что общее их количество едва ли превышает 20–30 человек.

Иçâåñòíûå «èåðàðõè» «Кàçà÷üåé Пîìåñòíîé Цåðêâè»:
– Стеôан (Линицкий), «митрополит» Крутицкий и Моæайский, окормляющий 

Томитанскую митрополию (с 26.08.2014), затем «митрополит» Томи-Танский;
– Сераôим, «архиепископ» (с 2014);
– Стеôан, «епископ» (с 2014);
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– Арий (Анатолий Павлович Брагин), «епископ» (с 2014).
Таким образом, подводя итог раскольнической деятельности среди казаков 

бывшего атамана Енисейского казачьего войска А.Т. Ветрова, его резкому и не-
гативному отрицанию канонической Русской  Православной Церкви, созданию 
собственной неканонической группы «Казачьей Поместной Церкви» с призна-
ками явного синкретического культа, моæно уверенно сказать, что его проекты 
не увенчались успехом. Российское казачество, находясь в разных общественных 
объединениях, тем не менее решительно отвергло попытки разделить казаков по 
религиозному типу. Такие попытки периодически возникают и со стороны раз-
личных современных язычников-родноверов, радикалов и экстремистов, любыми 
путями старающихся отколоть от Единства Православной Церкви казачью массу, к 
счастью, безуспешно. В связи с этим стоит сказать, что организацию А. Ветрова не 
стоит путать с другой организаций «Казачьей Православной Апостольской Церк-
ви» А. Äзиковицкого, возникшей в 2018 г., насчитывающей еще менее «клириков»  
и верующих чем группа А. Ветрова [Бочков, 2020, 247–251].

 Свой многовековой исторический путь, тяготы военной и пограничной 
слуæбы, воинских походов и экспедиций, освоения новых земель и территорий, 
ôормирование собственного этнокультурного пространства, которыми гордит-
ся Россия, казаки прошли как верные чада Православной Церкви, твердо храня 
православное вероучение и ревниво оберегая веру отцов и дедов. Ýта стойкость и 
твердость характера, воспитанная на православных традициях казачества, пере-
дались и их потомкам, не соблазнившимся и в наше время на очередную лукавую 
раскольническую уловку.
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Слабая теология, все настойчивее проникающая 
в российские научный и богословский дискурсы, за-
частую представляется в них исключительно в рамках 
ôилосоôии Äæона Капуто. Однако оригинальный 
опыт многих авторов, например итальянского мысли-
теля Äæанни Ваттимо, рассматривается ôрагментарно. 
Тем не менее, подобный опыт æизни в «вавилонском 
мире» поздней современности, взаимодействия с ним 
и в нем моæет быть актуален для многонациональной 
и многоконôессиональной России. 

В своих работах ôилосоô и политик Äæ. Ваттимо 
раскрывает концепции слабого мышления (pensiero 
debole) и слабой теологии (а такæе их взаимосвязь), 
анализируя эпохи модерна и постмодерна. В послед-
них он находит причины и маркеры «ослабления» 
бытия, превращения единой устойчивой картины  
мира в плюралистичный, «мерцающий» мир-музей. 

Согласно ôилосоôу, только на арену мира, 
«мерцающего» равноправно сосуществующими и 
сменяющими друг друга «истинами», возмоæно возвра-
щение веры в Бога и богословия, однако не «сильных»,  
а «ослабленных». 

В такой теологии Господь рассматривается не как 
предельное основание бытия или, используя «более 
религиозную» терминологию, как Владыка, Устроитель 
и Хранитель мироздания, но как событие. Теология со-
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бытия (иначе, слабая теология) представляет Бога лишенным суверенитета, ослаб-
ленным Богом-орнаментом, лишь ôрагментарно «сохранившимся» в богословии 
постметаôизической эпохи. 

Конец метаôизики и метанарраций, как и смерть «нравственного Бога»-
абсолюта (в своей мысли Ваттимо рассматривает как «ницшеанское провозгла-
шение смерти бога», так и «хайдеггерианское провозглашение» конца метаôизики  
в качестве общих способов описывать опыт поздней современности [Ваттимо, 2007, 
18]), открывают путь к «возвращению» теологии в ее слабом виде. 

Äанное утверæдение в ôилосоôии Ваттимо имеет определенную причинность: 
догматические и социокультурные основания, рассмотрению которых посвящено 
дальнейшее рассуæдение. Приступить к нему представляется правомочным, сделав 
несколько замечаний. 

Во-первых, Äæанни Ваттимо не противопоставляет современность и слабую 
теологию, но использует первую как контекст появления второй. Исходя из этого, 
ряд ôеноменов, характерных для описываемых ôилосоôом эпох, рассматриваются 
как основания для «возвращения» богословия в его слабом виде. 

Во-вторых, и догматические, и социокультурные основания, выделяемые 
ôилосоôом, во многом взаимосвязаны и являют структуру, более напоминающую 
паутину, неæели цепочку: в трудах Ваттимо они могут описываться как появляю-
щимися в разных сôерах последовательно, так и развивающимися одновременно.  
В связи с этим любая периодизация этих оснований представляется неестественной 
для оригинального концепта Äæ. Ваттимо; а поиск хронологии их (оснований) 
появления становится менее актуальным, неæели выявление взаимосвязи. 

В-третьих, следует помнить, что Äæанни Ваттимо является итальянцем и ка-
толиком: его, безусловно, ценные построения тем не менее производятся в иной 
культурной и религиозной среде, что накладывает определённый след на рассма-
триваемые основания и их связи. 

И, в-четвёртых, настоящее рассуæдение не претендует на полноту обзора  
и анализа, что в принципе невозмоæно сделать в подобном ôормате. Однако да-
лее будет предпринята попытка выделить и прокомментировать наиболее яркие 
из оснований, их нюансы и связи, сохранив при этом своеобразие мысли самого 
Äæанни Ваттимо. 

Отметив это, следует перейти к самим основаниям.
Имея некоторый опыт æизни в современном мире, моæно заметить содру-

æество (или, по крайней мере, тесное взаимодействие) мноæества культур. При-
сутствие различных народов с их традициями, обычаями, верованиями и т.д. было  
и есть актуально как для многонациональной России, так и для ранее колониаль-
ной Европы. 

Последняя, как отмечает Ваттимо, будучи убеæденной в своём превосходстве, 
воспринимала другие культуры как «примитивные» [Ваттимо, 2002, 8] или «про-
ôанные» [Ваттимо, 2007, 55]. «Метаôизическая европейская традиция, идущая от 
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Парменида» [Ваттимо, 2007, 8] и идеал Европейского человека были мыслимы как 
единственно верные; «идея единой человеческой цивилизации» [Ваттимо, 2007, 9], 
исповедуемая колониальной Европой, не допускала диалога на равных с иными 
культурами. 

С течением времени тенденции по «высвобоæдению» этих культур начинали 
проявляться всё заметнее. И, в конечном счёте, «освободительные войны коло-
ниальных народов. Восстание Алæира против Франции, а затем, в начале 70-х, 
война за неôть стали последними эпизодами идейного, а такæе практического и 
политического краха европоцентризма» [Ваттимо, 2007, 9].

Последствием крушения западного колониализма в свою очередь стало «воз-
никновение в большинстве индустриальных стран многоэтнического общества» 
[Ваттимо, 2007, 25], в рамках которого «проôанная» и «сакральная» культуры тес-
нейшим образом переплелись, а «Европейский идеал человечества предстал лишь 
как один из идеалов среди других» [Ваттимо, 2002, 10].

Äæанни Ваттимо не пытается идеализировать культурный плюрализм поздней 
современности (невозмоæно игнорировать регулярно возникающие разногласия 
и мноæественные конôликты), он лишь обращает внимание на то, что это много-
образие способствовало ослаблению реальности: ôормированию представления 
о том, что существует не одна истина, а мноæество равноправных «истин» (высво-
боæдению мноæественности интерпретаций). ×то немаловаæно, «иные культуры, 
заявившие о себе в западных обществах, привнесли с собой, в том числе, и свои 
собственные теологии и религиозные представления» [Ваттимо, 2007, 25], знакомя 
широкие массы с инаковостью и в религиозном плане. 

Знакомству с инаковостью (в том числе и культурной) способствовало развитие 
средств массовой инôормации. Именно СМИ, согласно ôилосоôу, продемонстри-
ровали, что привычная картина реальности не более, чем ôикция [Ваттимо, 2002, 
14-15], «высвободив голоса» этнических, сексуальных, эстетических, культурных 
меньшинств. Воспринимавшееся ранее как единственно верное традиционное 
представление о мире заняло место в одном ряду с иными, отличными представ-
лениями, явившись лишь одной из интерпретаций. 

Ваттимо утверæдает, что «в роæдении общества постмодерна решающая роль 
принадлеæит масс-медиа» [Ваттимо, 2002, 11]. Тем не менее, эта роль заключается 
не только в трансляции плюрализма взглядов меньшинств. Филосоô такæе замечает 
одну из нагляднейших проблем современности: существующее мноæество средств 
массовой инôормации позволяет себе «освещать» одно событие совершенно 
по-разному. Ýта мноæественность инôормационных агентств, не отраæающих 
объективную реальность, но интерпретирующих её, приводит к «ôабулизации 
мира» [Ваттимо, 2002, 33], превращению мира в сказку и эрозии «самого принципа 
реальности» [Ваттимо, 2002, 14]. СМИ, предоставляющие зрителю интерпретацию, 
способствуют разрушению стабильной структуры бытия и придают опыту «особую 
подвиæность и эôемерность» [Ваттимо, 2002, 69]. 
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Äæанни Ваттимо подчёркивает и то, что передача инôормации в эпоху 
постмодерна происходит с предельно высокой скоростью. Быстрота появления 
и исчезновения «инôоповодов», однако не предаёт им надёæности. Инôорма-
ция, распространяемая масс-медиа, «несёт на себе особый налёт непостоянства  
и неосновательности» [Ваттимо, 2002, 67]. Ýто и все вышеперечисленное приводит 
к «ôрагментализации опыта», производящей «ослабление» понятия «реальность»  
и всего его содерæания [Ваттимо, 2002, 69]. 

В качестве следующего основания моæно выделить особое направление  
в применении научных и технических достиæений. 

В своих работах Äæ. Ваттимо подчёркивает тот ôакт, что в эпоху поздней 
современности научный и технический прогрессы широко применяются в сôе-
ре коммуникации и используются (в том числе) для развития средств массовой 
инôормации. Многие технические изобретения и научные открытия, как утверæ-
дает автор, применяются не по предлагающемуся назначению, но для устроения 
коммуникации общества. По Ваттимо, современность (или постсовременность) 
ознаменована трансôормацией технологий «из ôазы механической в ôазу элек-
тронную или инôормационную» [Ваттимо, 2002, 87]. В контексте рассуæдения об 
эпохе постмодерна он пишет: «Направлением, смыслом развития техники является  
не столько машинное господство над природой, сколько специôическое развитие 
инôормации и конструирование мира как образа» [Ваттимо, 2002, 23].  

Ослаблению единой, устойчивой картины мира способствует и то, что благода-
ря техническому и научному прогрессу человечеству была «открыта» интерактивная 
реальность, позволяющая «погрузиться» в иной мир, существующий параллельно 
с миром реальным. 

В «параллельный» мир зрителя погруæает и искусство, которое благодаря  
появлению более совершенных способов записи и воспроизведения изобраæения 
в двиæении получило возмоæность предстать в новом виде худоæественного твор-
чества – кинематограôе. Филосоô обращается к другим авторам и своему личному 
æизненному опыту, рассуæдая над тем, что сменяющие друг друга картинки соз-
дают новые, иные миры по ту сторону экрана. Они ослабляют реальность за счёт 
наполнения ее несвойственными образами и ôормирования у зрителя ощущения  
Shock-а. 

Shock, по Ваттимо, то «единственное, что сохранилось от творческого в искус-
стве в эпоху массовой коммуникации» [Ваттимо, 2002, 67]. Ýто ощущение встречи  
с непривычным, а такæе чувство потерянности, являющееся, согласно Äæ. Ваттимо, 
«основным, а не случайным моментом эстетического опыта» [Ваттимо, 2002, 6], 
«выводят» человека из «транса», в котором он находится в привычной ему интер-
претации действительности. В опыте встречи с искусством «смотрящий» получает 
возмоæность взглянуть на мир иначе. Искусство эпохи постмодерна не становится 
для человека пристанищем, домом, но «отправляет» его в путешествие, странствие 
среди интерпретаций. Вместо ощущения комôорта, спокойствия и защищённости, 
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испытываемых при взаимодействии с родным и привычным, человек чувствует 
беспокойство от опыта нового, непривычного, иного. 

Необходимо отметить, что особую роль в процессе дереализации Äæанни 
Ваттимо отводит не только кинематограôу, но всему искусству постмодерна.  
Он пишет: «Именно искусство в эпоху современности конденсирует в себе, пред-
ставляет, предвосхищает (не только в содерæательном отношении, но и в самом 
способе социального бытия) те изменения, которые происходят или которые 
долæны произойти в совокупной коллективной культуре.» [Ваттимо, 2002, 93]. Таким 
образом, искусство, как и другие ранее перечисленные социокультурные ôеномены, 
моæно отнести к основаниям слабой теологии, упоминаемым Äæанни Ваттимо. 

Освобоæдение неевропейских культур, работа средств массовой инôормации, 
«гуманитарное» [Ваттимо, 2002, 24] направление научно-технического процесса, 
а такæе появление новых видов и тенденций в искусстве приводят, по Ваттимо, 
к ослаблению реальности [Ваттимо, 2012, 7], говоря иначе, легитимизации мно-
æественности интерпретаций. Слабое мышление позволяет себе не утверæдать 
исключительность и истинность, а предполагать допустимость существования 
определенной интерпретации. Одной из таких возмоæных интерпретаций моæет 
быть теология, однако не в «сильном» (ультимативном, «утвердительном») виде. 

Именно в этом контексте следует обратить внимание на ещё один социокуль-
турный ôеномен, который такæе моæно принять за одно из оснований слабой 
теологии. Ýто секуляризация.

Äля людей религиозных (речь идёт о традиционном, «сильном» богословии) 
секуляризация связана с апостасией, богоотступничеством, то есть имеет нега-
тивное значение. Äля Ваттимо æе секуляризация – это «смещение» Библейского 
послания в иное измерение. Он пишет: «Именно такой смысл я вкладываю в термин 
«секуляризация»: речь идёт о такой интерпретации библейского Послания, которая 
его смещает по отношению к освященному, сакральному, церковному пространству, 
помещая в иное измерение.» [Ваттимо, 2007, 54] Из определения и общего контекста 
взглядов автора следует, что секуляризация, по нему, не есть нечто враæдебное, 
противополоæное Вере, отнюдь, это Ее «преобраæение», которое представляет 
собой «тот позитивный способ, которым общество отвечает на зов собственной 
религиозной традиции» [Ваттимо, 2007, 34]. Секуляризация представляется не от-
ступлением от Бога, а альтернативным, иным Его исповеданием. 

Филосоô настаивает на том, что «Библия лишь ядро, которое само по себе, вне 
связи с æивой традицией и верой общины, не моæет быть истинным откровением 
[Ваттимо, 2007, 94], трансляцией послания, которое подлеæит «предельно точно  
и «аутентично» понять» [Ваттимо, 2007, 35]. Истинное спасение заключается «во все 
более «полном», все более совершенном понимании послания, а не просто в более 
объективном и точном его прочтении» [Ваттимо, 2007, 35]. Религия или конôессия 
æе, например Католицизм, предпринимают попытки «сузить понятие общины» 
[Ваттимо, 2007, 95], «закрепив» право интерпретировать лишь за привилегирован-
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ным кругом верующих. Таким образом, в мысли Ваттимо секуляризация предстает 
доступной ôормой существования религии в эпоху свободы интерпретаций.

Однако правомочно ли производить подобное ослабление теологии со сто-
роны догматической? 

В обоснование своего взгляда Äæанни Ваттимо обращается к словам апостола 
Павла, который во Втором послании к коринôянам пишет: «Он дал нам способ-
ность быть слуæителями нового завета, не буквы, но духа, потому что буква уби-
вает, а дух æивотворит» (2 Кор. 3:6) Опираясь на принцип «не по букве, а по духу», 
ôилосоô призывает к «более духовному прочтению Библейского текста и вообще 
свода христианских догм» [Ваттимо, 2007, 58]. В словах Христа он такæе находит 
дозволение (если не благословение и освящение) интерпретации. Связью, соеди-
няющей в христианской традиции спасение и интерпретацию, Ваттимо считает 
обращение Иисуса к ученикам: «Слушайте, ибо сказано вам […]», «Но я говорю вам» 
[Ваттимо, 2007, 71], которое ôилосоô понимает как указание на то, что «интерпре-
тация уæе не является только средством для постиæения смысла Боæественного 
Откровения или для уразумения требований Бога, предъявляемых верующим»  
[Ваттимо, 2007, 71].  

Он вспоминает и идеи Иоахима Флорского, писавшего о наступлении эпохи 
Äуха как царстве свободы [Ваттимо, 2007, 41] и свободы интерпретации Священного 
Писания, неограниченной какими-либо установлениями. Однако сам Ваттимо до-
пускает наличие критерия для легитимизации интерпретация Писания. 

Единственным ограничением толкования становится сообразность сaritas 
или любови (сaritas не как этический результат, назидание и откровение «объ-
ективной» истины, но как побудительный зов, роæдённый «историческим ôактом 
воплощения» [Ваттимо, 2007, 58]). Caritas для Ваттимо есть одновременно и сама 
суть Откровения [Ваттимо, 2007, 58], и предел спиритуализации Библейского 
Послания [Ваттимо, 2007, 57], а такæе цель и, конечно, критерий интерпретации 
Писания [Ваттимо, 2007, 61]. 

Право на толкование Писания Äæанни Ваттимо находит в Боговоплощении. 
Филосоô пишет: «Главное событие спасения – пришествие Христа тоæе само 
по себе является ôундаментальным герменевтическим ôактом. Христос это уæе 
æивое истолкование смысла закона и пророчеств…, но в тоæе время Он есть ис-
полнение пророчеств, и представляется, что Он есть их окончательное раскрытие.» 
[Ваттимо, 2007, 72]. При таком понимании Воплощения Логоса оно (Воплощение)  
оказывается реальным осуществлением Ветхозаветных текстов, их раскрытием и 
толкованием. 

Исключительно, что в рамках подобного истолкования используемые Го-
сподом «материалы» тварной и (в том числе) «антропоморôной» реальности: 
телесность, гендер, раса и т.п. позволяют ôилосоôу утверæдать укорененность 
слабой теологии в учении Церкви. В подобной оптике усвоения Иисусом Христом 
начатка человеческого естества Ваттимо видит основание для слабой теологии,  
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в которой Бог и определённый способ (закреплённый в определённом институте) 
поклонения не претендуют на истинность, исключительность и обязательность.  
В этом контексте мыслитель полагает, что «Воплощение Христа следует интер-
претировать, в том числе, и как узаконение всех естественных символов боæества: 
если Бог воплощается в Иисусе, то это означает, что он не так уæ и радикально 
чуæд естественному и человеческому миру и, следовательно, возмоæно истинным 
является такæе и идолопоклонство многих «языческих» религий [Ваттимо, 2007, 
114]». Иными словами, ôилосоô предполагает, что Господь Сам благословляет и 
освящает любые ôормы поклонения Боæественному и «материалы», направленные 
на «выраæение» Боæества.

Äругим основанием для «ослабления» теологии Äæанни Ваттимо называет 
kenosis в его привычном «теологическом» понимании. Самоумаление Бога для Ват-
тимо становится примером необходимого истощения, умаления религии в эпоху 
постмодерна. Он пишет: «Если мы поймём воплощение предельно радикальным 
образом – как kenosis, то станет ясно, что ослабление бытия является одним из воз-
моæных смыслов, если не самим смыслом христианского Послания, извещающего 
о Боге, который воплощается, снисходит и приводит в замешательство все силы 
этого мира.» [Ваттимо, 2007, 93]. Таким образом, моæно обозначить это ôормулой: 
«как Господь отринул от Себя Своё всемогущество, так и вере следует отрешиться 
от любых претензий на „сильную позицию“».

Возвращаясь к допустимости свободного толкования Откровения, моæно 
обратиться к ещё одному основанию, существенному исключительно в рамках 
догматического учения Западной Церкви. Äеôормирующее Троичные отношения 
латинское добавление к Никео-Константинопольскому символу веры для Äæ. Ват-
тимо становится демонстрацией естественности интерпретаций текста Писания: 
filioque («и от Сына») в определенном символическом истолковании определяет 
Ветхий Завет как принадлеæащий Богу Отцу, текст Нового Завета – Богу Сыну,  
а Самого Бога Äуха как духовный разум, «исходящий как от одного, так и от другого 
текста» [Ваттимо, 2007, 39].

Филосоô называет Äух Святой наиболее утонченной «герменевтической» ипо-
стасью Пресвятой Троицы, не только вдохнувшей истинный смысл в библейский 
текст, но и собственно являющейся герменевтической структурой, в которой Сын 
есть logos Отца, а Святой Äух представляется как их связь, их гипостазированная 
любовь или понимание. Такæе Äух есть Тот, по чьей воле Сын становится челове-
ком в лоне Марии, и Тот, кто, сойдя в Пятидесятницу на учеников Иисуса Христа, 
наставляет их как толкователей Откровения [Ваттимо, 2007, 72].

Подводя итог вышесказанному, моæно остановиться на попытке предста-
вить приведённые основания в виде некоторой системы, обозначив модули, не-
обходимые для появления слабой теологии (включая появление как «вхоæдение» 
в мир «ослабленной» реальности). Во-первых, «ослабление» бытия: допущение 
равноправного существования мноæества интерпретаций. Подобная дереализация 
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позволяет религии (в её «ослабленном» виде) полноправно занять место среди дру-
гих интерпретаций «мировой системы». Во-вторых, утверæдение правомочности 
свободного толкования Откровения (интерпретации вне традиции). В-третьих, 
обращение к догматическим основаниям, подтверæдающим легитимность слабой 
теологии. В рамках этих модулей Äæанни Ваттимо говорит о слабой теологии как 
возмоæной религии в эпоху «смерти Бога» или конца метаôизики. 
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1. Пîñòàíîâêà ïðîáëåìû
1.1. Пðèçíàêè Пîëèòèè êàê ïðàâîñëàâíîãî 

îáùåñòâåííîãî ñòðîя
В предыдущей, первой части статьи «Полити́я, 

или православная ôорма государства по Аристо-
телю» [Рязанский богословский вестник, № 2(20), 
2019. Сс. 153–167] мы доказывали, что православная 
ôорма государства в теории существует: довольно 
слоæные размышления на основе логической моде-
ли Аристотеля привели к выводу о том, что право-
славный общественный строй долæен дерæаться на 
двух критериях – власти большинства на пользу всех  
и православном христианском просвещении. Под-
черкнём: этот вывод очень и очень ваæен, потому 
что показывает необходимость и достаточность двух 
ваæнейших и основных критериев и их взаимосвязи 
для православного общественного устроения. 

1.2. Кîìфîðòíîñòü è äèñêîìфîðò ïðè ñîîò-
íîшåíèè îáùåñòâåííîãî ñòðîя è ãîñïîäñòâóþ-
ùåãî âåðîâàíèя

Унаследовав во многом представления «научного 
коммунизма», мы до сих пор, по инерции привыч-
ки, насчитываем только несколько общественных 
строев, потому как, по Марксу, каæдый строй якобы 
соответствовал общественной ôормации: перво-
бытнообщинный, рабовладельческий, ôеодальный, 

(Полития, или православная форма 
государства по Аристотелю. Часть 2)
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бурæуазный, социалистический и коммунистический. Ýтот малочисленный,  
но стойкий в нашем общественном сознании набор до сих пор препятствует осо-
знанию такой простой истины, что именно вера ôормирует общественный строй, 
и этих строев, следовательно, значительно больше и даæе больше, чем вер, если 
учитывать ôормы переходные и неудачные. Какова в обществе господствующая 
вера, таково как естественное последствие этой веры и устройство общества, так 
как дух творит себе ôормы. Именно поэтому насильно, извне, «ради демократии 
и гуманизма» или ещё ради чего-либо менять строй в государстве есть дело бес-
смысленное – люди æивут комôортно в том строе æизни, который соответствует 
их вере, и æивут некомôортно, когда их строй æизни не соответствует их вере, 
æить по вере это и есть, в том числе, æить в выстроенном по вере общественном 
порядке. Предоставить народу право æить в соответствии с его верой есть акт  
по-настоящему гуманный. Напротив, попытки внешних сил изменить государ-
ственный строй, который народ выстраивает на основе собственных верова-
ний, являются антигуманными, так как ôорма в этом случае будет угнетать дух,  
не æелающий æить в чуæдой ôорме. 

Если меняется вера народа, меняется и общественный строй – эволюционным 
путём или æе, если консервативные силы, которые придерæиваются устареваю-
щих верований, сопротивляются, путём революционным. Некоторое успокоение  
и удовлетворённость строем общественной æизни бывает пока строй соответствует 
верованиям основной части общества. Вот, собственно, мы получили ещё один, 
совершенно простой и очевидный метод логически заключить, помимо метода, 
излоæенного в части 1-й, основанного на логике поиска политии Аристотеля, что 
для существования православного общественного строя необходимо православное 
æе христианское просвещение, в противном случае при православном строе æить 
будет некомôортно, так как народ будет православным только по имени или вовсе 
перестанет быть православным даæе по имени. Ýтот метод значительно проще 
показывает необходимость просвещения, чем метод, излоæенный в первой части, 
так что возникает искушение применить «бритву Оккама» и учитывать только 
более простой… Однако этот метод имеет существенный недостаток в сравнении 
с ранее применённым: он не способен показать, во-первых, то, что православное 
утроение общества (полития) является лучшим из возмоæных, во-вторых, то, 
что православный общественный строй долæен дерæаться на двух критериях –  
власти большинства на пользу всех и православном христианском просвещении, 
и, в-третьих, то, что эти критерии взаимно связаны и отдельно друг от друга суще-
ствовать в православном государстве не могут …

Хотя спасаться и входить в Царствие небесное православные христиане могут 
и без работы над общественным устроением, но у тех, кто имеет от Бога послу-
шание отвечать за государство и общественное устроение, нет возмоæности и 
права считать, что христианская æизнь моæет не влиять на æизнь общественную, 
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и тем более нет никаких оснований считать, что они войдут в Царствие небесное,  
не заботясь о своём послушании – правильном государственном утроении. 

1.3. Пîëèòè÷åñêèå îùóùåíèя ïðàâîñëàâíîãî íàðîäà 
Русский народ в новое и новейшее время чувствовал себя неуютно в собствен-

ном государстве. Äаæе каста неприкасаемых в Индии довольна своим плачевным 
полоæением, потому что верит, что так устроен мир и изменить ничего нельзя. 
Православный человек чувствует по-другому, он чувствует, что, хотя мир неиспра-
вимо испорчен после грехопадения и райской æизни лишён, однако даæе в этом 
мире æить моæно лучше, чем так, как все æить привыкли. 

Если правда, что каæдая душа – христианка, то каæдая душа ощущает существо-
вание Справедливости, но православный человек имеет это ощущение в квадрате, 
потому что истинная вера приблиæает его к этому ощущению вплотную и делает 
это ощущение невыносимым, требующим осуществления.

Православный русский человек чувствует себя неуютно в государстве, постро-
енном на протестантских основаниях, каковым строительством мы длительное 
время занимались в России, и каковым, в общем, пытается заниматься весь мир. 
Православному человеку в государстве, выстроенном по протестантскому образцу, 
душно, скучно и несвободно.

Только православный народ не знает, как это ощущение лучшей æизни пре-
творить в æизнь реальную. 

О своеобразии Московского царства как Третьего Рима говорили из поколения 
в поколение, начиная от старца Филоôея до архивных юношей, славяноôилов  
и так далее… Но всегда в этих размышлениях было много метаôизики и ôило-
соôии и мало той конкретики, на которой моæно строить государство. Но не 
нуæно винить православных богословов и ôилосоôов, экономистов и политиков: 
рациональное определение конкретных экономических и социальных задач  
на основании веры – дело непростое. В данной статье мы дерзнём предполоæить 
немного такой конкретики. 

Выход на конкретику лучше всего начинать с решения проблем. Возьмём про-
извольно, например, демограôическую как одну из самых насущных…

1.4. Нåèçáåæíîñòü ðåшåíèя äåìîãðàфè÷åñêîé ïðîáëåìû
Многочисленность народа – это проблема его соседей, малочисленность 

народа – это проблема самого народа, и правильный выбор очевиден. Не роæать 
детей – это способ получить проблемы значительно бо́льшие, чем те, которые свя-
заны с роæдением детей и их воспитанием. Нарушение веками устанавливавшегося 
геополитического равновесия чревато длительными войнами, переделами земель 
и зон влияния и многочисленными æертвами. Но куда более катастроôичным 
является духовное следствие неæелания иметь детей, а тем более прерывание за-
чатой æизни, потому что этим убиваются не только нероæдённые дети, но и души 
несостоявшихся родителей, и бытие их будет лишено той полноты, ради которой 
стоит æить.
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1.5. Пðåïяòñòâèя ê ðîæäåíèþ äåòåé
Препятствия роæдению детей в России, если исключить духовные по природе 

причины, в сущности, известны нам всем. Но всё æе перечислим их (далеко не все) 
по трём причинам: во-первых, препятствия эти действуют на всех по-разному: 
одни выходят для нас лично на передний план, другие актуальны в другое время 
или для других и поэтому выпадают из области нашего восприятия. Второй при-
чиной слуæит необходимость ощутить то, насколько кардинально переменилась 
ситуация всего лишь за сотню лет... Третьей является необходимость увидеть корень 
этой проблемы.

1. Äети в современном мире находятся не на первых позициях в ряду ценно-
стей: æильё, карьера, комôорт, престиæные вещи, красивый отдых, развлечения, 
путешествия, образование, здоровье, слава, хобби, домашний любимец и многое 
другое. А ведь ещё недавно единственной серьёзной ценностью для супругов яв-
лялись дети, и не только высокая нравственность была тому причиной. Причиной 
было ещё то, что всё остальное приобреталось относительно легко: строительство 
дома, приобретение нехитрого скарба, быт был одинаков и прост, развлекались и 
отдыхали без особых затрат, карьера была доступна и воæделенна немногим и т.д. 
Несколько лет назад, лёæа на смертном одре, рязанская крестьянка сказала мне, 
указывая на своих многочисленных детей (всего она родила девятерых): «Вот моё 
богатство». И по её интонации я понял, что эти слова не были худоæественным 
преувеличением, – дети, действительно, суть её богатство. Во времена её молодости 
дети были единственным доступным способом стать хоть в чём-то богатой, а то, что 
это и есть истинное богатство, во всей полноте открывается только с возрастом, 
особенно – на смертном одре. То есть, ещё недавно и далее все века обстоятельства 
æизни всегда были таковыми, что основной ценностью были дети.

2. В прошлом дети суть надеæда на безбедную æизнь в старости. Сейчас есть 
надеæда на пенсию.

3. Если ранее каæдый ребенок лет с пяти-семи был помощником в хозяйстве, 
так как мог начинать пасти гусей, в ясли подсыпать корму и в курятнике собрать 
яички, то в настоящее время ребенок, получая многолетнее образование, часто 
начинает работать после 30 лет и вообще не участвует в хозяйственной æизни 
семьи, являясь дармоедом в законе. И не обвинишь, но и не поднимешь такое бремя. 

4. Äетям негде гулять, негде двигаться и развиваться ôизически. Äетей по 
многим причинам опасно оставлять на длительное время в городских дворах без 
присмотра, отчего прогулки и ôизические нагрузки дозированы, словно прогулки 
по нуæде с домашними питомцами. Если ранее ôизическое развитие не только не 
требовало затрат, но даæе приносило некую пользу семье, так как не было само-
целью, но средством, то теперь за всё это приходится платить. Платить приходится 
даæе за возмоæность подвигаться – за доступ к спортивным сооруæениям, паркам... 
Нашим дедушкам и даæе отцам об этом было бы странно услышать. 
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5. Äетская одеæда и другие предметы обихода стоят столько æе, что и одеæда 
для взрослых, а необходимое их количество и качество бесконечно разрастаются 
благодаря ухищрениям рынка. Времена босоногого детства и скромной одеæды 
ушли.

6. Рабочие места взрослых находятся на удалении от личного æилья и домохо-
зяйств, что вынуæдает искать места и способы «передерæки» детей – детские сады, 
ясли, няни, бесконечные, часто еæедневные, поездки к бабушкам и проч.

7. Оторванность рабочих мест от дома препятствует воспитанию и общению 
с ребенком, отчуæдает их от родителей, лишает детей контроля.

8. Отсутствует общая воспитательная среда, зато появилась среда общераз-
вращающая – телевидение, интернет и др., которые учат цинизму, славолюбию, 
половым извращениям, высмеиванию всего и вся, несерьёзному отношению к 
обязанностям и к самой æизни, тунеядству, лукавому зарабатыванию денег... При-
чиной тому является лёгкая доступность любой инôормации, а ребёнок склонен 
выбирать искушающее.

9. Роæать детей негде. Молодая семья оказывается изначально бездомной, что, 
впрочем, бывало всегда, но, чтобы приобрести æильё, супругам приходится нынче 
проработать половину æизни, чего не бывало никогда, и долго æить при этом во 
всё ещё не принадлеæащей им квартире, в которой к тому æе много детей не вос-
питать, а приобретение большей ещё более проблематично. 

10. Покупка или строительство дешевого æилья возмоæны только на большом 
удалении от благ цивилизации, что для современного человека неприемлемо. При-
вычка к комôорту делает человека не способным æить на отшибе, на хуторах. К 
такой æизни способны немногие. И так далее… 

Население Европы и США поддерæивается за счёт эмиграции, это значит, что 
современная продвинутая цивилизация христианского Запада такæе не способна 
к преодолению демограôического кризиса и по тем æе причинам. Но и остальной 
мир-донор тоæе стремительно развращается комôортом и безбоæием и перестаёт 
роæать, и России нуæно искать свой путь.

1.6. Кîðåíü ïðîáëåìû
Моæно заметить общую объединяющую причину вышеприведённого перечня 

– отсутствие нормальных æилищных условий. Нормальных, а не того æалкого су-
ществования в бетонных коробках друг у друга на головах, которое так воæделенно 
и недоступно для нас в настоящее время. Но дом строится на земле. Не только под 
æилище, но и для нормальной, достойной человека æизни нуæна земля æе. Нор-
мальные условия неразрывно связаны с собственностью на личный земельный 
участок под æилище.

В поисках примера, который бы проиллюстрировал то, как решались данные 
проблемы ранее, мы нашли необыкновенно правдивое и красочное описание, ко-
торое, моæет, длинновато для цитирования, но много потеряет, если его сократить. 
Ýто отрывок из дневника-автобиограôии архиепископа Тверского и Кашинского 
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Саввы (Тихомирова) в 9-ти (!) томах «Хроника моей æизни: автобиограôические 
записки» – удивительного и чрезвычайно подробного описания æизни видного 
архиерея, который проæил почти весь XIX-й век. Ничего более увлекательного  
и объективного в документальной литературе для понимания внутреннего мира  
и одновременно быта православного русского человека XIX века я не знаю. Вла-
дыка Савва пишет: «У родителей моих было 12 дочерей и ни одного сына: поэтому, 
естественно, отцу моему чрезвычайно хотелось иметь наследника – сына, и Господь 
внял его пламенному æеланию: но ему не дано было утешения видеть появление 
на свет æеланного сына. В январе 1819 года Михаил Сергеевич был в Горицах  
у своей тещи Анны Васильевны в гостях. Возвращаясь оттуда домой, он сильно про-
студился и, после кратковременной болезни, 25-го числа того æе января скончался  
на 36-м году от роæдения, оставив беременную æену с тремя дочерьми. Мать 
моя, Стеôанида Ивановна, вскоре после кончины своего муæа, оставила Палех и 
переселилась с дочерьми на свою родину в село Горицы, где у нее оставались еще  
в æивых мать Анна Васильевна и младший брат. На первый раз она поместилась  
у брата своего, диакона Петра Ивановича, в особом небольшом ôлигеле на дворе, 
и здесь-то 15 числа марта 1819 года разрешилась от бремени роæдением первого 
и последнего сына, которого во святом крещении нарекли Иоанном в честь пре-
подобного Иоанна описателя Лествицы, коего память совершается Церковью 30-го 
марта… Моей матери предоставлена была просôорническая долæность при Гориц-
кой церкви и дано было небольшое место для постройки дома рядом с большим 
домом ее брата. Скоро ли построен был дом моей матерью, я не знаю, но в январе 
1822 года, когда мне не было еще трех лет от роду и когда в первый раз пробуди-
лось мое сознание, я помню, что мы æили уæе в своем доме. Äом этот небольшой 
деревянный, о трех окнах; сзади, через сени, сделана была пристройка, разделенная 
на две половины; в одной была холодная светелка о двух окнах, а в другой – темный 
чулан; при доме – небольшой дворик и маленький огород. У матери моей, кроме 
меня, было три дочери: Мария, Прасковья и Анна. Все они своими трудами приоб-
ретали себе насущное пропитание: зимой занимались тканием бумаæной красной 
пестряди, так называемой «александрийки», производство которой тогда в нашем 
крае составляло исключительное почти æенское ремесло; а летом нанимались 
иногда у дяди, диакона, а иногда у священника, такæе родственника, æать хлеб» 
[Савва (Тихомиров), архиеп.].

Бедная вдова сельского пономаря, просôорня с четырьмя детишками  
на руках, которым приходилось зимой ткать, а летом æать хлеб, в течение трёх лет 
построила дом на выделенной, не купленной (!), земле, воспитывала детей в труде 
и послушании, в вере, и один из них стал видным архиереем. Возмоæно ли такое 
в настоящее время при подобных æизненных обстоятельствах, – строительство 
бедной многодетной вдовой дома в трёхлетний срок? 

А каким образом издревле селились люди на Руси, и не только на Руси? От-
ступали в удобную сторону от крайнего в населённом пункте домохозяйства или 
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уходили в лес подальше, находя удобное для æизни место, да и строились... Когда 
ôеодал или чиновник находил таких поселян, тогда приходилось платить дань 
или иную повинность. В более позднее время барин просто выделял участок для 
новой семьи, а то и не ведал о столь малозначительном событии, узнавая о при-
бавлении душ и расселении таковых из отчётов управляющих имением. Покупать 
землю низшие (податные) сословия начали только в XIX веке, выкупаясь из кре-
постной зависимости или выкупая землю в личное пользование уæе после отмены 
крепостной зависимости. Но в то время человек умел æить везде, ехал с радостью 
в теплушках в Сибирь при Столыпине и детишек там приæивал, потому что был 
рад свободной земле, был самостоятелен и хозяйствен, не был изнеæен цивили-
зацией. А на строительство æилья тратилось значительно меньше времени и сил, 
чем в настоящее время, что выглядит, с учётом технического прогресса, странно… 

С тех пор, как это ни странно, несмотря на прогресс, иметь детей стало значи-
тельно слоæнее. Как призывы с позиций веры и взывание к совести христианина, 
так и ôинансовая помощь государства не способствуют успеху. Смело роæаем 
разве что первенца, – после первенца становится ясно: воспитание детей является 
практически неподъёмной задачей в современной России. Очевидно, что вышепри-
веденный список проблем перевешивает государственную помощь, естественное 
æелание продолæать род и усиливающую их христианскую сознательность…

Если Россия в последние 300 лет, такæе как и Европа, развивалась по проте-
стантским образцам устроения общества, за исключением советского эксперимента, 
который был неудачной попыткой непросвещенного неверующего православного 
сознания уйти с протестантского пути развития, и корни проблемы растут именно 
оттуда, то нуæно сделать вывод, что наше решение демограôической проблемы,  
а такæе и земельной, и всех вообще проблем леæит на пути православного богос-
ловия. 

2. Бîãîñëîâñêèé êëþ÷ ê ðåшåíèþ ïðîáëåìû
2.1. Кàê ðåшàëñя âîïðîñ ïî зàêîíó Бîæèþ – â Сâяùåííîì Пèñàíèè
Из всего сказанного возникает законный вопрос: как всё æе полоæено решать 

земельный вопрос в соответствии с волей Боæией? В Священном Писании Ветхого 
Завета относительно земельного владения наиболее заметна следующая заповедь:

«23. Землю не долæно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и 
поселенцы у Меня; 

24. по всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. 
25. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий 

его родственник и выкупит проданное братом его; 
26. если æе некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, 

сколько нуæно на выкуп, 
27. то пусть он расчислит годы продаæи своей и возвратит остальное тому, 

кому он продал, и вступит опять во владение свое;
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28. если æе не найдет рука его, сколько нуæно возвратить ему, то проданное 
им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет 
оно, и он опять вступит во владение свое.

29. Если кто продаст æилой дом в городе, [ограæденном] стеною, то выкупить 
его моæно до истечения года от продаæи его: в течение года выкупить его моæно;

30. если æе не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в 
городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его в роды его, и в юбилей 
не отойдет [от него].

31. А домы в селениях, вокруг которых нет стены, долæно считать наравне с 
полем земли: выкупать их можно, и в юбилей они отходят» (Лев. 25:23́31).

И это действительные слова Боæии, Его Закон, который не отменяется.
2.2. Еâðîïà êàòîëè÷åñêàя
Но сначала, чтобы убедиться в том, что решение проблемы личного æизнен-

ного пространства есть задача православного богословия, посмотрим, как эту 
проблему богословие решало раньше. Как было отмечено в первой части статьи 
«Полития», западная часть Римской империи с V века длительное время æила под 
влиянием богословия Блаæенного Августина, а в части политической руководство-
валась его учением о двух градах, излоæенном в обширном труде «О граде Боæием». 
Августин Аврелий писал: „Государство лучше всего устрояется и хранится, будучи 
основано и связано верой и прочным согласием, когда все любят общее благо; 
высшее æе благо есть Бог“[I]. По Августину, построение христианского государства 
подразумевалось просвещением каæдого христианина, – когда каæдый граæданин 
æивёт святой æизнью, æизнь общества такæе станет почти райской æизнью, оттого 
не подразумевалось вообще теоретической разработки государственных ôорм. 
Равный Августину богослов появился только в XIII веке – Фома Аквинский. Но и он 
не стал перечить авторитетному учению Августина о двух градах. Äействительно, 
концепция Августина работает, но работает только в том случае, когда большинство 
граæдан являются не по имени, но по существу христианами, когда граæданское 
общество и Церковь – одно целое. При таком устройстве общества никаких осо-
бых ôорм не нуæно, всё складывается естественно, само собой. Но реальная æизнь 
оказалась отличающейся от теории и ôормировалась по стихиям мира сего. Герман-
ские племена, пришедшие в Европу, по поводу чего и была написана книга о двух 
градах, как бы ни приблиæались затем к Богу, однако от ôеодального устройства 
не æелали отказываться, так что земля всегда оказывалась частной собственно-
стью ôеодала. Блаæенный Августин, конечно, не виноват, а его, по крайней мере, 
две книги, «О граде Боæием» и «Исповедь», безусловно входят в сто главных книг 
всех времён [II]. Проблема заключалась в том, что заполонившие запад Римской 
империи германские племена были настолько дикими, настолько долго заселяли 
Европу, воюя не только с римлянами, но и друг с другом, что ни о какой серьёзной 
интеллектуальной работе несколько веков после Августина не было речи, а одному 
ему невозмоæно было предоставить ту полноту, которую моæно оæидать только от 
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соборного мышления многих. Äалее века «тёмного» средневековья только усилили 
и канонизировали Августиновское богословие, присвоили его богословию чуть 
ли не миôологизированный ореол безошибочности и полноты, так что никто и 
не дерзал дополнять то, что æизненно необходимо было дополнить, отчего в том 
числе возникли и инквизиция, и крестовые походы, индульгенции, реôормация и 
религиозные войны, и многое другое. И одной из главных проблем Запада всегда 
оставалось несправедливое распределение земли: проблема мельницы, осла и кота 
в сапогах.

2.3. Вèçàíòèя
Восточная, греческая часть Римской империи, в значительно большей степени, 

чем западная, занимавшаяся высоким богословием и вопросами спасения души,  
хотя и не пошла по пути германского прямолинейного ôеодализма, но и спра-
ведливым устроением земельного вопроса не занималась, откровенно отдав его 
произволу рынка, что подтверæдается разнообразным, слоæным и даæе запутанным 
характером земельных отношений в Византии. Возмоæно, это упущение стало 
одной из причин падения империи.

2.4. Пðîòåñòàíòñêèé зàïàä
При обычном неæелании заниматься политикой (что привело к тому, что по-

литической работой активно занялись масоны) и при общей установке на успех 
как признаке богоугоæдения протестанты не могут всерьёз заниматься системным 
распределением земли, потому что возмоæность купить землю (и всё прочее) – 
это для протестантов естественный признак боæественного управления миром 
(суверен кому æелает дать – даёт, у кого нуæно отнять – отнимает, и всё это управ-
ление происходит через денеæные потоки как через инструмент «воли» Боæией), 
а без успеха и конкурентной борьбы (в приобретении земли и прочего) теряются 
духовные ориентиры. Во многом они правы: деньги – это действительно инстру-
мент справедливого воздаяния, с помощью которого Господь управляет миром…  
Но и о милосердии, которое от нас оæидается, тоæе забывать нельзя.

2.5. Ðîññèя
Выше мы отметили то, с какой относительной лёгкостью обретал æильё 

русский человек. Но с отменой крепостного права, как это ни странно, ситуация 
сильно изменилась в худшую сторону. Земля, на которой крестьянин мог постро-
ить свой дом и заниматься хозяйством, как бы и не тяготясь тем, что земля ему не 
принадлеæит, долæна была теперь выкупаться у барина, и выкуп длился с 1861 года 
по 1905 год, и только революционные события заставили отменить этот выкуп. 
×тобы понять трагичность, прячущуюся за этими циôрами, представим себе, что 
внук выплачивал деньги за землю, которую начал выкупать ещё его дед. При таком 
несправедливом полоæении дел десятки лет копилась ненависть к «эксплуататору», 
которая и вылилась в революцию. 

Но в конце XIX и начале XX веков было много свободной земли в Сибири, на 
Äону («Земли у нас – хоть заглонись ею», – говорил Григорий Мелехов») и Þге,  
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в других землях империи, так что там селиться моæно было без выкупа земли, отчего 
и получилось, что т.н. «красный» революционный пояс пролёг через центральные, 
«обиæенные» крепостным правом, губернии России, а контрреволюция возникла 
на обеспеченных землёй окраинах, отчего произошёл страшный граæданский 
раскол и противостояние.

2.6. Аêòóàëüíîñòü áèáëåéñêîé çàïîâåäè î çåìëå
В иудаизме традиционно насчитывается 613 ветхозаветных заповедей,  

из которых 248 заповедей, обязывающих к исполнению определённых действий,  
и 365 заповедей, запрещающих определённые действия. Существуют разные коди-
ôикации этих заповедей. Возьмём такую, которая разбивает заповеди на следующие 
разделы: религиозные заповеди; верования; праздники и календарь; коллективная 
ответственность общества за отступления от договора с Богом; бытовые и ме-
дицинские предписания; судейство; социальная защита, великодушие, щедрость  
и благородство; традиции; супруæество; укрепление морали в израильском союзе 
племён; отношение к врагам; войны и армия; царские обязанности. Христос сказал: 
«Истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна 
черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мô. 5:18). Äействительно, 
ни одна заповедь из столь многочисленного перечня не была в пренебреæении  
у учеников Христа, не пренебрегаются они в Церкви Христовой и сейчас, из-
менилось только то, что понимание и исполнение этих заповедей стало глубæе, 
и касается это не только собственно заповедей о духовной æизни. К примеру, в 
результате развития христианских обществ заповеди медицинских предписаний, 
столь простые в ветхозаветное время, превратились в современную медицину; 
заповеди о милосердном отношении к рабам привели к преодолению рабства во-
обще как института; заповеди о ритуальной чистоте сôормировали современную 
гигиену и т.д. 

Подозреваю, что единственные заповеди, которые не получили своего хри-
стианского углубления и осуществления, это заповеди о собственности земли. Не 
соблюдать эту заповедь, развивая её в христианской культуре, это всё равно что, 
к примеру (в соответствии со списком): забыть о великом законе æертвенности 
(религиозные заповеди); идолопоклонничать (верования); пренебрегать религи-
озными праздниками (праздники и календарь); весь народ учить нечестию [III] 
(коллективная ответственность общества за отступления от Äоговора с Богом); не 
соблюдать гигиенические правила и не лечиться (бытовые и медицинские пред-
писания); пренебрегать справедливостью (судейство); быть немилосердным и не 
оказывать помощи нуæдающимся (социальная защита, великодушие, щедрость и 
благородство); пренебрегать культурой и обычаями предков и не уваæать старших 
(традиции); разрушать семейные узы (супруæество); быть безнравственным (укре-
пление морали в израильском союзе племён); быть предателем своих и трусом или 
немилосердным перед врагами (отношение к врагам; войны и армия); пользоваться 
властью только себе на пользу и во вред подчинённым (царские обязанности).
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Заповедь о продаæе земли (Лев. 25:23–31) относится здесь к заповедям о су-
действе, следовательно, принадлеæит к заповедям о справедливости. 

2.7. Бèáëåéñêîå â ñîâðåìåííîì ïðåëîìëåíèè
Вдумчивое чтение заповеди, излоæенной в книге Левит, глава 25, стихи 23–31, 

позволяет сделать следующий актуальный для нас вывод… 
Так как земля есть собственность Боæия, и так как Бог в земле не нуæдается, 

значит, земля долæна быть общей собственностью народа, именно таково значе-
ние этой заповеди и таков смысл худоæественного тропа, который специально 
употреблён Богом: «Землю не долæно продавать навсегда, ибо Моя земля»... Соот-
ветственно с этой заповедью в древнем Израиле земля распределялась бесплатно, 
при экономической æе необходимости продавалась на время, то есть, в приме-
нении к современным реалиям, сдавалась во временную аренду с обязательным 
возвратом либо за деньги, либо через определенное время вовсе без выкупа. Äом, 
который стоял на такой земле, по незначительности его ценности в сравнении со 
значительным участком земли, на котором он стоит, не учитывался как собствен-
ность. В городе æе, ограниченном по площади оградой, ограда защищала город от 
врагов и обеспечивала безопасность, а с другой стороны, значительно ограничи-
вала земельные участки по площади и увеличивала стоимость и участков, и домов. 
Именно поэтому стоимость дома резко увеличивалась, и, продавая дом с маленьким 
участком в городе, хозяин продавал, по сути, только дом, именно поэтому его вы-
купать моæно было только в течение года после продаæи.

Äля нас это такæе значит, что землю сельскохозяйственного назначения про-
давать нельзя, она общая для всех, и те, кто æелает заниматься сельским хозяйством, 
моæет брать у государства (то есть у всех нас) землю в аренду и возвращать её 
обратно государству, если прекращает заниматься сельским хозяйством. Только в 
этом случае земля, действительно, станет общей собственностью, и каæдый граæ-
данин избеæит униæения ходить по чуæой земле в родном государстве. ×астные 
æе дома с малым приусадебным участком покупать моæно, так как здесь главной 
ценностью является именно дом.

Интересно, что и мессианские евреи, то есть те евреи, которые в наше время 
принимают Христа, но не примкнули ни к какой ранее существовавшей хри-
стианской церкви, и пытающиеся создать свою «церковь», считают эту заповедь 
актуальной и для Нового Завета [Танах].

3. Эñêèç ïðîåêòà
3.1. Ðàçäà÷à çåìëè äëя ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèя è àðåíäà çåìëè ñåëüñêî-

õîçяéñòâåííîãî íàçíà÷åíèя ó ãîñóäàðñòâà
Если мы æелаем вернуться к правильному, то есть православному устроению, 

каæдый граæданин России по праву роæдения, или по естественному праву, если 
выраæаться юридически, моæет и долæен получать в соответствии с Законом Бо-
æиим участок земли для проæивания и для личной экономической деятельности. 
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Ýто столь æе справедливое требование каæдого роæдённого в мир человека, как 
право дышать, так как Бог, сотворив человека, дал ему вместе с тем и место под 
солнцем, покупать которое – явная несправедливость. Так как в настоящее время 
города не огораæиваются стенами или иными ограæдениями, участок моæет быть 
увеличен до одинаковых для каæдого размеров, способных удовлетворить потреб-
ности развития личности и воспитания детей, думается, до пределов в 20-25 со-
ток на человека [IV]. Выдача земли моæет начинаться лет с 18-ти и далее в любом 
возрасте, æелательно сразу на образовавшуюся семью (итого около полгектара), 
бесплатно, с правом передачи по наследству, без права продаæи лет до 40, чтобы 
ветреная юность не пыталась промотать на булавки своё æизненное пространство, 
и переходить в полную собственность после 40 лет. Так как на внутреннем рынке 
стоимость земли в этом случае будет низкая, то продавать иностранцам землю 
будет нецелесообразно и прямо опасно.

Заповедь æе о возврате земли сельскохозяйственного предназначения бывшему 
хозяину за выкуп или бесплатно в юбилейный [V] (50-й) год, в современных усло-
виях моæет исполняться тем, что земля будет браться у общества в аренду всеми 
способными и æелающими на ней трудиться. 

3.2. Нåðàâíîöåííîñòü èíфðàñòðóêòóðû êàê ãëàâíàя ïðîáëåìà è åё 
ðåшåíèå   

Главное препятствие к такому распределению земли есть неравноценность 
земельных участков, так как чем блиæе к городам, тем дороæе земля, а в отдалении 
от городов она пустует и æелающих освоить её почти нет: далеко от поликлиник, 
школ, газа, электричества, дорог, детских садов и проч. Ýто есть самое главное 
препятствие осуществлению подобного проекта. Современный человек уæе не 
может жить на хуторах, как он способен был жить ещё 100́70 лет назад. Но и у 
этого вопроса есть решение… Пока земля ещё не занята плотно и позволяет плани-
рование, государство моæно строить по принципу транспортных коридоров, или, 
иначе говоря, длинных улиц через всю страну. Прямые как прямая линия улицы 
со скоростной автомагистралью и раздаваемыми участками земли, протянутые от 
областного центра к другому областному центру, могут быть протянуты по ещё 
малозаселённым землям не там, где существуют уæе исторически возникшие дороги 
меæду соседними губернскими столицами, но минуя соседний губернский город 
к следующему за ним [VI]. Моæно и вовсе проводить линии без определённого 
существующего конечного пункта. Всё это моæет быть похоæе на планы, которые 
составлял на бумаге Петр Великий, когда проводил ровные линии проспектов 
будущего Санкт-Петербурга, только новые проспекты могут быть длиною в сотни 
километров. Подобные длинные и ровные дороги существуют в Новом Свете, так 
что ничего утопического или слишком уæ оригинального в этой идее нет. Ваæно 
поторопиться, пока земля не занята плотным расселением и позволяет планировку. 

Проектирование государства по плану большого города сделает землю одина-
ково или почти одинаково ценной и привлекательной, равномерно пронизанной 
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инôраструктурой, которая обойдется значительно дешевле
3.3. Бîяçíü íåõâàòêè çåìëè
От неверия происходящая боязнь перенаселения или разбазаривания земли 

есть, по сути, грех. Бог любит своё творение и всегда найдет для него место под 
солнцем, даæе самым неоæиданным образом, и не нам решать эту проблему. Кроме 
того, не все поæелают иметь подобные объекты хозяйствования, и останутся æить в 
городах, многие предпочтут покупать малые участки в виде дач в старинных весях 
и малых городах исторической России. Грехом, судя по заповеди и в соответствии 
со здравым смыслом, является как раз продаæа в личную собственность огромных 
сельскохозяйственных угодий, которые суть общее достояние и могут всего лишь 
даваться в аренду тем, кто поæелает трудиться на ней. Всё течёт и всё меняется, и 
тот, кто сегодня работал на ней, моæет завтра сидеть на такой земле как собака на 
сене или отдавать в аренду по частям, при том что кто-то нуæдается в земле и не 
моæет её приобрести, отчего возникали всегда большие социальные проблемы, 
волнения и трагедии. Забавны они разве только в истории дядюшки Тыквы из 
сказки про ×иполлино.

4. Тåõíè÷åñêèå äåòàëè
Пðåäèñëîâèå
Äанный «технический» раздел моæет казаться наивным и забавным, так как 

является лишь сделанным не специалистом наброском, напоминанием о том, что 
всё в проекте долæно быть тщательно продумано, иначе моæет быть испорчено 
дело, которое моæет стимулировать и даæе спасти страну, сделать её образцом и 
примером для всех, предотвратить военные конôликты и граæданские волнения, 
каæдого граæданина сделать патриотом, осознающим свою родину самой спра-
ведливой страной в мире… Мы ведь уæе не один век играем по чуæим правилам и 
моæем проиграть и страну, и собственную душу.

4.1. Нàïðàâëåíèå óëèö
Новые улицы, протянутые через государство, моæно и долæно в силу разных 

причин – экономии черноземного ôонда, освоения незаселенных территорий и 
прочее  –  направить в стороны севера и востока. При прогрессирующих техноло-
гиях возмоæно и необходимо осваивать небогатые почвы с суровым климатом, в 
особенности если термоядерные или другие технологии сделают энергию дешевой. 
В этом случае земля будет способна дать много даæе на Крайнем Севере. В случае 
возникновения дешёвых источников энергии стоимость и значимость земли станет 
примерно одинаковой во всём мире – и очень дорогой.

4.2. Óëèöû äîëæíû áûòü ðîâíûìè è ïðяìûìè
даæе независимо от рельеôа, тем более что он у нас в основном равнинный. 

Если будет встречаться болото или заповедник, пролагается дорога через них и раз-
дается земля после окончания заповедных мест. Заповедники тоæе нуæны. Прямота 
и ровность дорог – залог скорости передвиæения и дешевизны инôраструктуры.
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4.3. дîðîãè ñ шèðîêîé ðàçäåëèòåëüíîé ïîëîñîé
Центральная дорога долæна быть в особенности прямая, ровная, скоростная, 

с широкой разделительной полосой (от нескольких метров до десятков метров), 
которая бы не только делала безопасным передвиæение, но позволяла бы вести 
по разделяющей полосе земли трубопроводы, электрические кабели и прочие по-
тенциально необходимые коммуникации.

4.4. Пàðàëëåëüíûå óëèöû, ïàðêè è ïðî÷àя èíфðàñòðóêòóðà
Параллельно центральной скоростной трассе прокладываются улицы с ши-

рокими бульварными парками (парком) или бульваром, где моæно проводить 
время прогулок с детьми, устраивать разного рода мероприятия, располагать 
общественные здания... По такому парку моæно будет гулять или путешествовать 
на велосипеде сотни километров, а то и через всю страну, если будет улица до 
Владивостока или Магадана.

4.5. Нîâûå ãîðîäà
×ерез каæдые сто километров (моæет быть и иначе) подразумевается будущий 

город: школа, куда детей свозили бы школьные автобусы, храмы, поликлиники, 
предприятия и прочее. 

4.6. зåìëя ñåëüõîçóãîäèé
моæет сдаваться для æелающих ôермерствовать на периôерии таких улиц и 

тянуться параллельно им.
4.7. Мóñîðíàя ïðîáëåìà
Äаæе такая серьёзная проблема, как мусорная, при наличии достаточно 

больших площадей подсобных хозяйств решается практически полностью: для 
биомусора будет достаточно компостных устройств – ящиков, ям и проч. Металл 
моæно будет сдавать оптом в транспорты специализированных ôирм, постепенно 
собирая его на личном участке, то æе с пластмассами. Свалки и полигоны необходи-
мы только для городов или личных хозяйств с малыми приусадебными участками.

4.8. Вîäîñíàáæåíèå
Регулярное планирование позволило бы контролировать скваæины по забору 

воды, чтобы горизонты не поганились частными неверно пробуренными скваæи-
нами. Скваæины моæно будет бурить централизованно на большое количество 
дворов, то æе с водозаборами.

4.9. Пðîòèâîïîæàðíûå фóíêöèè
Такие длинные и широкие улицы естественным образом становятся противо-

поæарными «просеками» в масштабах страны, препятствием к распространению 
огня. В свою очередь, дома, находящиеся на достаточном расстоянии друг от друга, 
такæе препятствуют распространению огня.

4.10. Сëóæáà â àðìèè
Äарование земли от лица Российского государства долæно связать с обязан-

ностью отслуæить в армии, и тогда уæе иметь право на бесплатную землю. В этом 
случае государство будет иметь моральное право требовать слуæбы, а граæданин 
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будет ощущать, что обязан государству. Каæдый русский человек долæен ощущать 
себя защитником и пройти хотя бы полугодовой курс в армии, иначе муæественный 
характер русского народа исчезнет. 

4.11. оäíîâðåìåííî âñåîáùàя è ëè÷íàя ñîáñòâåííîñòü íà çåìëþ êàê 
ïðîяâëåíèå Бîæåñòâåííîé ñïðàâåäëèâîñòè

Защищать Родную землю имело смысл, когда русский человек, действительно, 
был её хозяином, а был он хозяином даæе в советское время более, чем сейчас. 
«Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё», – шутили в то время, подчёркивая всеоб-
щую бесхозяйственность, происходящую из всеобщности владения землёй. Но и 
чувство радости от того, что справедливость общего владения землёй, когда вся 
земля одновременно и общая, и моя лично, тоæе присутствовала:

Любимая, зеленая, знакомая, широкая,
Земля моя ты, Родина – привольное æитье!
Ýх, сколько мною езæено, эх, сколько мною пройдено,
Ýх, сколько мною видано! И все теперь – мое!
– пелось в популярной «Äороæной» песне.
В настоящее æе время предлоæена русскому народу капиталистическая модель, 

в которой вся земля будет частной и принадлеæать будет, в конце концов, немногим, 
а основное количество народа не будет иметь её вовсе, æивя в бетонных коробках 
и не имея права пройтись по лесу или по полю, потому что они будут частной 
территорией. Возврат к Закону Боæию помог бы вернуть эту справедливость, но, 
в отличие от советского времени, уæе одновременно с хозяйственностью и с дей-
ствительной общей собственностью на землю и собственностью одновременно 
частной.

4.12. Тðè âûõîäíûõ äíя
При реализации предлоæенного плана возмоæно ввести трёхдневные вы-

ходные, так как работающие в городах или на удалении от дома смогут приезæать 
на три дня домой, и это будет иметь смысл. В результате поменяется образ æизни 
миллионов и выиграет вся российская цивилизация: воспитание детей, которые 
смогут быть большее время в семье с родителями; почти полнедели взрослые 
смогут находиться дома; ôизический труд и занятия спортом сделают доступнее, 
здоровый образ æизни и прочее, и прочее, для чего три дня выходных являются 
лучшим подспорьем, чем два. 

4.13. Аðõèòåêòóðà
Архитектура моæет быть тщательно проработана, отраæать особенности мест-

ности и её традиции, быть оригинальной, русской по стилю (в повторение эпохи 
Александра III, ведь от русской архитектуры æдут именно русского стиля), дешёвой, 
каæдый дом моæет утверæдаться архитектором, как имеющий худоæественную цен-
ность. Архитектура – это эстетика, педагогика, туризм и многое другое. Учитывая 
беспрецедентную ёмкость рынка, не допускать иностранные ôирмы. Вся страна 
в архитектурном отношении моæет стать шедевром зодчества, если разработать 
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типовые решения, подразумевающие разнообразие ôорм. Покуда æе у молодой 
семьи нет экономических возмоæностей строить, а семейную æизнь начинать 
надо, на этот начальный момент разработать временный дешёвый модуль, который 
легко подключался бы к коммуникациям, а после использования становился бы 
подсобным помещением, мастерской и т.п. или легко бы утилизировался… 

4.14. зàáîðû
В русском народе с давних времён любят глухие, сплошные и высокие заборы, 

что моæет стать серьёзной эстетической, этической и материальной проблемой, 
и её необходимо предусмотреть и предупредить. 

В творческом процессе вскроются и иные проблемы, так что первую такую 
улицу моæно назвать Ýкспериментальной…

5. Пîñëåäñòâèя äóõîâíûå
5.1. оòíîшåíèå èóäååâ
Так как заповеди о земле находятся в Ветхом Завете, иудеи не могли не пытаться 

соблюдать их как в древности, так и после рассеяния, чему свидетелями для древ-
ности являются писания Ветхого Завета, в которых упоминаются многочисленные 
случаи устроения земельных отношений в соответствии с Законом Боæьим и на-
казания за их несоблюдение, а для Ýрец Израэль – киббуцное двиæение, в рамках 
которого религиозные евреи пытаются соблюсти в новых условиях заповеди о 
земле.

В связи с вышесказанным буквальное соблюдение заповеди (с учётом совре-
менной специôики) не могут быть не приняты иудеями России. А, скорее всего, 
они увидят в данном решении полное соответствие Закону Боæию в современных 
условиях.

5.2. оòíîшåíèå ìóñóëüìàí
Мусульмане с идеей братства, которое выше кровного родства, не могут от-

носиться к справедливому равномерному наделению землёй отрицательно. Пред-
лоæенное решение позволит справедливости торæествовать в этом отношении 
более, чем когда-либо в мусульманской стране.

5.3. Сîîòâåòñòâèå êîíöåïöèè Тðåòüåãî Ðèìà
Äревний Рим был и городом, и страной. Идея Москвы-Третьего Рима имеет 

во много аллегорический характер. Аллегорию моæно претворить в реальность: 
предлоæим Urbi et orbi, чтобы Третий Рим стал таковым и в реальности – стать 
огромным городом с улицами, пересекающими всю страну.

5.4. Вûðàâíèâàíèå ìàòåðèàëüíîãî óðîâíя íàñåëåíèя, áåäíûå ñòàíî-
âяòñя áîãàòûìè

Богатым семьям такие участки не нуæны, они явно обременительны. Не обе-
спеченные и малообеспеченные слои населения благодаря таким даром данным 
участкам практически уравниваются с самыми богатыми, более того, образ æизни 
их будет куда более полноценным, чем у богатых. Богатые пусть и далее считают 
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свои деньги, тратя время и силы на хрематистику, а обычные люди будут иметь 
полноценную æизнь, занимаясь не хрематистикой, а самой что ни на есть эконо-
микой: воспитывать детей и внуков, выращивать сады, строить детские площадки 
и теплицы, бани, худоæественные мастерские, пошивочные цеха, разводить кур, 
заниматься еще чем-то, каæдый по своему вкусу, но в рамках закона – не во вред 
соседям.

5.5. Вûðàâíèâàíèå ìàòåðèàëüíîãî óðîâíя íàñåëåíèя, áîãàòûå ñòàíî-
âяòñя áåäíûìè

С одной стороны, бедные становятся богатыми, с другой – богатые – бедными, 
так как хрематистика теперь уæе вполне откровенно покаæет, что король голый и 
что образ æизни «богатого» по своему творческому потенциалу чаще всего оказыва-
ется ущербным и неполноценным, так что многие из «богатых» поæелают изменить 
свою æизнь в сторону её более разумной христианской организации. В общем, 
духовная атмосôера долæна стать более здоровой, потому что народ займётся до-
мостроительством (экономикой), а не накопительством (хрематистикой). Циôры 
на банковском счёте никак не будут давать преимущества в организации æизни. 
Более красиво и счастливо организует æизнь личность более духовная, а значит, 
творческая.

Православный образ æизни чуæд стремлению к богатству, но и бедность 
прилична и удобна скорее монашествующим, семейным æе для воспитания детей 
необходим некоторый достаток. Поэтому русскому народу свойственно мечтать в 
идеале о золотой середине, как в одной сказке описывался полоæительный герой: 

«Верьте аль не верьте,
а æил на белом свете
Федот-стрелец,
удалой молодец.
Был Федот
ни красавец, ни урод,
ни румян, ни бледен,
ни богат, ни беден,
ни в парше, ни в парче,
а так, вообче». [Филатов]
Нуæда не позволяет вести полноценную семейную æизнь, но и избытки такæе 

поглощают силы впустую. 
5.6. Вîñïèòàíèå äåòåé
Äля воспитания детей наличие пространства по многим причинам необходимо, 

и перечислять эти причины каæется излишним. 
5.7. Пîîùðåíèå òâîð÷åñòâà
Äля творчества необходима материальная база. Без такой базы остаётся схо-

дить к месту зарабатывания хлеба насущного, а придя домой, смотреть телевизор. 
Ýтот стиль æизни способствует деградации большого количества личностей. Узкая 
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специализация – признак протестантской культуры, в которой всё, что помимо 
проôессиональной деятельности, – всего лишь хобби. Православная культура не 
против проôессионализма, но всё æе и за гармоничное и разностороннее развитие 
личности, хотя такой образ æизни пониæает в какой-то степени количество и ка-
чество производимого. Но, с другой стороны, неполноценная личность в конечном 
итоге теряет больше, в том числе и материального.

5.8. Пåðñïåêòèâû äëя äåяòåëüíîñòè
Они открываются, так как появляется потенциал. ×еловек теперь не будет, при-

ходя домой с работы, сидеть у телевизора, не имея возмоæности к деятельности. 
Пенсионер и ребенок всегда найдет чем заняться, было бы æелание. Фактически, 
деятельность будет ограничиваться только личным æеланием. 

5.9. оáùåñòâåííûé ïîêîé 
Так как вместе с пространством для творчества и деятельности предоставляются 

максимальные возмоæности, то и с государства во многом снимается ответствен-
ность за материальное обеспечение. У граæданина есть теперь неограниченные 
возмоæности обеспечивать свою семью с помощью любой деловой активности и 
обвинять в случае нуæды моæно только себя. К обвинению властей остаётся зна-
чительно меньше причин.

5.10. Тðè äíя êàê ðåëèãèîçíûå ïðàçäíèêè
К выходным воскресенью (христианский праздник) и субботе (иудейский) 

прибавится мусульманская пятница. Хотя у мусульман пятница не обязательно 
выходной день, думается, его появление в таком качестве обрадует российских 
мусульман

5.11. Кàæäûé ðóññêèé ÷åëîâåê ñòàíîâèòñя «äâîðяíèíîì»
Образ æизни, достойный зависти для всего остального российского общества, 

демонстрировали дворяне с их имениями, возмоæностью вести размеренный, 
созерцательный, в то æе время деятельный и обеспеченный образ æизни. Но при 
современных технологиях, способных заменить десятки крепостных, участок земли 
в 50 соток моæет стать такой æе дворянской усадьбой, а все граæдане России – 
дворянами по образу æизни. Останется только стать дворянами по благородству 
духа. Образец настоящей русской æизни у нас есть, он вырабатывался сотни лет, 
есть и возмоæности для его возобновления и распространения на всех æелающих, 
на всё общество.

5.12. Óêðåïëåíèå ñåìüè ñ ïîìîùüþ ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ ñóïðóãîâ
Если вновь образовавшейся семейной паре выдавать по 25 соток на супруга, то 

общий участок в 50 соток будет стимулом для сохранения семьи, так как в случае 
ссоры или развода участки остаются, с одной стороны, соседними, а значит, об-
легчают общение с детьми и будут способствовать примирению, а с другой – не 
потребуют слишком болезненного рассечения хозяйства с сопутствующим его 
разрушением.
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5.13. Вîçìîæíîñòü íåñòè ñâîé êðåñò è ñëåäîâàòü хðèñòó
Христианин не моæет æить без своего креста, взяв который только и моæет 

идти вслед за Христом (Мô. 16:24; Мк. 8:34; Лк. 9:23). Первый крест, который дан 
человеку после грехопадения, – есть свой хлеб в поте лица (Быт. 3:19). Здесь за-
поведаны не лукавые способы добывания денег путём каких-либо спекуляций, 
но напряæенный труд по производству реальных благ, необходимых для æизни. 
Наличие земли – это наиваæнейшая возмоæность нести такой крест, а отнимать 
возмоæность нести крест – всё равно что препятствовать спасению души челове-
ческой. Предоставление земли для реальной напряæённой деятельности – обязан-
ность христианского государства.

6. Пîñëåäñòâèя эêîíîìè÷åñêèå
6.1. Нàñåëåíèå Ðîññèè ñòàíîâèòñя ñàìûì áîãàòûì â ìèðå
Народ России из не самого богатого народа превратится в один из самых 

богатых или в самый богатый (в среднем статистическом выраæении), потому 
что такого количества земли в личном пользовании нет ни у кого, и вряд ли будет. 
Пусть земля на внутреннем рынке будет стоить не дорого, но в мировых ценах, в 
сравнении с граæданами других стран, каæдый граæданин России будет сказочно 
богат. А возмоæности для экономической деятельности такæе сделают своё дело

6.2. Óâåëè÷åíèå çàíяòîñòè íàñåëåíèя
Имея достаточно большой земельный участок, люди пенсионного возраста 

получают возмоæность продлить свою активную трудовую деятельность как на 
благо семьи, так и общества. Äети и подростки получат возмоæность прилоæить 
свои силы на благо семьи. Äа и работающие члены семьи с радостью потрудятся на 
подсобных хозяйствах. Многие æе найдут возмоæным заниматься частным пред-
принимательством, так как размер приусадебного участка позволит многие виды 
трудовой деятельности. А трудовую деятельность нуæно поощрять, а не запрещать.

6.3. Óâåëè÷åíèå âàëîâîãî ïðîäóêòà
Активная хозяйственная деятельность позволит увеличить валовый продукт, а 

как известно, не количество денег, но именно количество продукта делает общество 
обеспеченным. Запрещать имеет смысл только деятельность, способную нанести 
вред соседям или экологии.

6.4. Ðàçíîîáðàçèå ïðîäóêòà
Продукт, производимый в личном подсобном хозяйстве, не моæет по коли-

честву производимого соперничать с большими специализированными пред-
приятиями, но зато способен привносить творческое разнообразие. То полоæение 
дел, когда сорта яблок сводятся к нескольким возмоæным в оптовом производстве, 
а разнообразные и полезные исчезают, не моæет быть нормальным. Разнообразие 
продукции сделает æизнь народа полноценнее и интереснее.
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6.5. Тåõíîëîãèè ïîëó÷àò çíà÷èòåëüíîå ðàçâèòèå
Так как они суть не только продукт больших денег и предприятий, но продукт 

творчества отдельных личностей, которым предоставятся широкие возмоæности 
к творчеству.

6.6. Óñèëåíèå óñòîé÷èâîñòè íàñåëåíèя è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé
перед стихийными бедствиями, терактами, эпидемиями, войнами и прочими 

негативными моментами возрастает несомненно, если сравнивать с устойчиво-
стью в городах с высотной застройкой или на малых участках земли. Äомострой 
советовал дома иметь запас на год, а отопление моæет подразумевать несколько 
вариантов (газ, электричество, дрова, солнечные батареи…) и т.д., и всё это возмоæно 
только при достаточных площадях подсобных хозяйств.

6.7. дåшåâååò çàñòðîéêà
по причине того, что дороги станут короче и быстрее, коммуникации вести 

значительно проще, чему способствует регулярная планировка.
6.8. Óïðîùåíèå è óäåшåâëåíèå ñ ïîâûшåíèåì êà÷åñòâà
газоснабæения, электроснабæения, транспортного сообщения в связи с вы-

прямлением дорог, общим стандартом и конôигурацией участков, регулярной 
планировкой.

6.9. Бåçîïàñíîñòü íà òðàíñïîðòå
Прямые дороги с разделительной широкой полосой способны значительно 

снизить аварийность.
И так далее…

7. Пîñëåäñòâèя ïîëèòè÷åñêèå
7.1. Сшèâàíèå ñòðàíû
Польза такого строительства для сшивания страны очевидна, так как 

инôраструктура таких транспортных коридоров или улиц будет прошивать  
пространство...

7.2. Пðîáëåìà ñòîëèöû
Проблема объединяющего страну административного центра исчезает, так 

как транспортные коридоры равномерно прошивают страну и сшивают её лучше 
любой столицы.

7.3. Вîçíèêàåò íîâûé ñîöèàëüíûé ñòðîé,
более православный, чем когда-либо, притом не противоречащий ни иу-

дейской, ни исламской традициям, а напротив, помогающий этим традициям 
проявиться в большей полноте.

7.4. Пîëèòè÷åñêèé ðåéòèíã è àâòîðèòåò ñòðàíû âîçðàñòёò
и мягкая сила России в этом случае получит явные преимущества.
7.5. Кîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ãðàæäàíèíà Ðîññèè çíà÷èòåëüíî óñè-

ëèòñя,
потому что граæдане подавляющего числа стран, преæде чем выйти на дея-
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тельность реальную, долæны влоæиться в землю для размещения своего дела, а это 
– тоæе конкуренция, затраты и препятствия. Православный человек, да и мусуль-
манин, и иудей не имеют такого делового задора, как протестант, потому что их 
внимание отвлекают задачи религиозные и культурные, хотя сами они этого могут 
и не замечать. Следовательно, если государство решит для них ненуæную проблему 
борьбы за землю, они получат серьёзную, если не решающую, ôору. 

7.6. Иñòîðè÷åñêîå òîðæåñòâî ñïðàâåäëèâîñòè
В советских учебниках по истории почти всегда присутствовал параграô под 

названием «Триумôальное шествие советской власти», в котором описывалось бы-
строе установление власти большевиков практически на всей территории бывшей 
Российской империи. Такой успех был обусловлен не чем иным, как обещанием 
земли. Крестьяне составляли большинство населения и притом были далеки от 
понимания марксизма, поэтому торæеству советской власти более всего способ-
ствовало обещание раздать землю. Коммунисты, действительно, отняли землю 
у крупных и средних землевладельцев (т.н. кулаков) и отдали её крестьянам, но 
сделали это по-своему, отдали колхозам и совхозам, то есть коллективам крестьян, 
лишив каæдого отдельно взятого крестьянина инициативы и самостоятельности, 
а главное – реального результата его труда. Колхозник не мог даæе прокормиться 
от колхозного хозяйства, продукция которого отнималась за бесценок для более 
высоких целей индустриализации, а для реального пропитания приходилось рабо-
тать ещё и на индивидуальном приусадебном участке. Ни в коей мере не отменяя 
различных ôорм собственности на землю и разнообразия хозяйственных ôорм, 
необходимо отметить, что семейная собственность на участок земли, который, с 
одной стороны, ещё не ôерма, а с другой стороны, уæе не палисадник, способен 
значительно увеличить производство не только сельхозпродукции, но и иных 
товаров. А гибкая система аренды земли под ôермерские хозяйства способна 
предоставлять землю под реальные масштабные сельхозпроизводства. Те ôермы, 
которые стали ôактически предприятиями, то есть хозяйствами, подобными 
ôабрикам, в которых земли в большей степени заняты производственными мощ-
ностями, выпадают из заповеди о запрете продаæи земли и, соответственно, могут 
продаваться как предприятия.

8. Пîëèòè÷åñêîå ïîñëåñëîâèå î ìåñòå ïðàâîñëàâíîãî ãîñóäàðñòâà â 
ñïåêòðå ïîëèòè÷åñêîãî óñòðîéñòâà

Основным вопросом социальной несправедливости при капитализме является 
т.н. «эôôект Матôея» (по евангельскому изречению «Ибо кто имеет, тому дано 
будет и приумноæится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». (Мô. 
13:12) – ôеномен неравномерного распределения преимуществ, в первую очередь 
материальных, когда сторона, уæе ими обладающая, продолæает их накапливать и 
приумноæать, в то время как другая, изначально ограниченная, оказывается обде-
лена ещё сильнее и, следовательно, имеет меньшие шансы на дальнейший успех. 
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Ýтот действительно существующий эôôект с совершенно неудачным названием (в 
евангельской притче совершенно иной смысл даæе в экономическом отношении) 
имеет две стороны, они æе две проблемы: бесконечное в исторической перспективе 
богатение богатых и бесконечное обеднение бедных в сравнении с богатыми. Äан-
ный проект призван решить в некоторой степени проблему бедных, предоставляя 
им целенаправленно или нечаянно отбираемые богатыми и «успешными» возмоæ-
ности к нормальной обеспеченной æизни. 

Все политические устройства, все страны мира укладываются в спектр от край-
не правых либеральных (типа либертарианства) до крайних левых (типа красных 
кхмеров). Если левые в видах справедливости стремятся отобрать у богатых и 
разделить бедным, то правые в видах справедливости стремятся оставить каæдому 
то, что он зарабатывает. И то, и другое – по-своему справедливо… Позиции меæду 
крайностями отличаются степенью отнимания у богатых и распределения богат-
ства бедным. И тот, и другой способ несправедлив и ведёт в тупик по-своему, один 
(правый) из-за эôôекта Матôея, другой (левый) – из-за существенного изъятия 
заработанного, принудительного примитивного выравнивания и, как следствие, от-
сутствия товаров по причине отсутствия рынка. Äумается, что место православного 
порядка не в стихийной, часто хищнической, справедливости умения добывать, 
и не в принудительном милосердии изъятия заработанного, но в поощрении 
малоимущих и вообще всех, у кого отнимаются возмоæности к деятельности из-за 
«эôôекта Матôея». 

Рыночная экономика в православном государстве – это экономика, предостав-
ляющая возмоæности деятельности и творчества тем, у которых стихийный рынок 
отнимает эту возмоæность вместе с полноценным бытием личности.

Пðèìå÷àíèя

[I] Цитирую, чтобы подтвердить ваæность учения Августина для западноев-
ропейского политического устройства и вообще для цивилизации, по учебнику: 
История политических и правовых учений. Учебник для вузов / Под редакцией 
докт. юрид. наук, проôессора О. Ý. Лейста. М.: Издательство “Зерцало”, 2006. С.66

[II] По нашему скромному мнению, конечно.
[III] Например, целенаправленное воспитание ненависти одного народа к 

другому.
[IV] Ýто, конечно, вопрос открытый для обсуæдения. Но ясно, что он не долæен 

быть слишком мал или слишком велик, чтобы, с одной стороны, не стать землёй 
сельхозназначения, а с другой – не долæен приводить к ущербному и издеватель-
скому ограничению деятельности, к чему приводили советские стандартные шесть 
соток.

[V] Словом «йовель» Писание называет последний год пятидесятилетнего цикла. 
Такие циклы еврейский народ начал отсчитывать через 14 лет после вступления в 
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Землю Израиля и распределения земельных наделов.
[VI] Например, не по существующей транспортной магистрали Вологда – Сык-

тывкар, но по новой прямой линии Вологда – Киров.
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ИСКУШЕНИЯ хРИСТА В ПУСТЫНЕ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИз 
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И Их ЭКзЕГЕзА В ТРУДАх СВЯТЫх 
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Евангельское повествование об искушении Иисуса 
Христа в пустыне – трудный и загадочный вопрос 
новозаветной экзегетики.  Как ни стар сам вопрос 
об искушении и как ни длинен ряд посвященных ему 
трудов, мы, однако, не находим до сегодняшнего дня 
понятного объяснения внутренней стороны истории. 
Мы слышим, наоборот, в этой области столько раз-
личных голосов, что от этого еще труднее разобраться.

Повествование о сорокадневном посте Господа 
Иисуса Христа, последовавшем после крещения, име-
ется у трех первых Евангелистов, причем подробно 
рассказывают об этом Матôей и Лука, а евангелист 
Марк упоминает об этом событии кратко, не приводя 
подробностей. По крещении «Иисус возведен бысть 
Äухом в пустыню». [Аверкий (Таушев), 2003]

Первый стих повествования составляет в каком-
то смысле «пролог» к истории искушения. Здесь  
определяется время, повод и цель удаления Господа в 
пустыню. Евангелист Марк (1:12) говорит об этом вы-
разительнее: «и немедленно после того (крещения)» 
... Ýто выраæение ясно показывает, что искушение 
Господа по времени происходило непосредственно 
после Его крещения. [Барсов, 2006]

Первым делом почившего на Иисусе Христе 
при крещении Äуха Боæия было водительство Его  
в пустыню, чтобы там Он постом и молитвою мог 
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приготовиться к великому слуæению спасения. Но Евангелисты указывают и на то, 
что меæду этими двумя событиями существует, помимо внешней хронологической, 
внутренняя прагматическая связь. Связь заключается в том, что как крещение, так 
и искушение были необходимы, если в Иордане Господь крестился Äухом Святым, 
то в пустыне Он крестился «огнем» (Мô.3:11) искушения. Таким образом, искуше-
ние и крещение составляют один «цельный, необходимый момент евангельской 
мессианской истории». [Барсов, 2006]

... Иисус возведен был Äухом в пустыню... (Мр.– Äух ведет Его ...; Лк. – Иисус, 
исполненный Äуха Святого, возвратился от Иордана и поведен был Äухом...). Разуме-
ется, это было и добровольным æеланием человеческой природы во Христе. Нам 
известны случаи, когда люди, удостоившись великих откровений Боæьих, часто 
уходили в уединение и там, среди тишины, созерцали великие боæественные тайны. 

Постившись сорок дней и сорок ночей, (Иисус) напоследок взалкал. Погру-
æенный в созерцание небесного величия Боæия и молитвенное приготовление к 
своему общественному слуæению, Господь отказался от удовлетворения потреб-
ностям низшей стороны Своего человеческого существа.

Какого рода были искушения Христа в течение 40 дней, евангелисты нам 
не говорят и только косвенно дают понять, что те три искушения, которые со-
вершались по прошествии сорокадневного поста Господа, вполне обнимают 
собою сущность всех попыток дьявола. Евангелист Лука, например, говорит, что 
дьявол, окончив все искушения, отступил от Господа (Лк.4:13); выраæается вообще:  
«…сорок дней был искушаем от дьявола...», тогда все моæно относить к тем трем кон-
кретным искушениям, о которых одинаково сообщают Матôей и Лука. Очевидно, 
три отдельных искушения были типическими ôормами для всех сорокадневных 
нападений дьявола. [Барсов,2006]

Точка отправления для первого искушения Господа – состояние истощения, 
которое было вызвано в Нем сорокадневным постом. Äиавол надеялся, что, со-
блазнившись этим однаæды, Иисус будет и впредь поступать так æе: оградит себя 
легионами ангелов от толпы врагов, снидет со креста или призовет Илию спасти Его 
(Мô. 26:53, 27:40, 49), и тогда дело спасения человечества крестными страданиями 
Сына Боæия не осуществилось бы. [Барсов,2006]

Интересно и то, что искуситель вспоминает слова, которые были сказаны при 
иорданском Богоявлении: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». Контраст меæду 
боæественным величием Сына Боæия и сильным истощением Христа от голода 
дьявол и выставляет на вид словами: «если Ты Сын Боæий, скаæи, чтобы камни 
сии сделались хлебами». Форма обращения дьявола к Господу показывает, что он 
верит в Боæественную сторону Его существа, т.е. вообще верит в Сына Боæия как 
Второе Лицо Пресвятой Троицы. Но, с другой стороны, дьявол видит, что Христос 
по человеческой природе испытывает муки голода. Äьявол признает порознь Бо-
æество и человечество во Христе; но он не верит в то, что они объединены в одном 
Лице Христа. Так результатом приведенного сопоставления у дьявола является от-
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рицание Богочеловечества Христа, непризнание Его как Мессии, Спасителя мира,  
и отрицание не только теоретическое, но и практическое. «Бог не искушается злом» 
(Иак. 1:13), и потому дьявол верил в Боæественную природу Господа и трепетал 
(Иак. 2:19). Но над немощной человеческой природой Господа дьявол с гордостью 
чувствовал себя властелином и сознавал, что моæет подвергнуть ее своим испыта-
ниям. Ýти противополоæные чувства, обусловленные отрицанием Богочеловечества 
Христа, и вызвали дьявола на деятельную борьбу с Ним. Искуситель хочет заставить 
Христа отказаться от мессианского достоинства и связанного с ним добровольного 
подвига – спасения мира. И преæде всего, как видим, дьявол предлагает Христу со-
вершить чудо для избавления Себя от мучений голода. [Барсов,2006]

Богочеловек, для других претворявший воду в вино и чудесно умноæавший 
хлебы, отверг этот лукавый совет словами Моисея, сказанными относительно 
манны, которой 40 лет Бог питал народ Свой в пустыне: «Не о хлебе едином 
æив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем изо уст Боæиих» (Втор. 8:3).  
Под «глаголом» здесь надо понимать благую волю Боæию, промышляющую  
о человеке. Господь творил чудеса для удовлетворения нуæд других, а не Своих 
собственных: если бы Он при всех Своих страданиях, вместо того чтобы терпеть 
их, прибегал к Своей Боæественной власти, Он не мог бы быть примером для нас. 
Повторяя часто это чудо, Он мог бы увлечь за Собой всех людей, требовавших 
тогда «хлеба и зрелищ», но эти люди не были бы надеæны для основываемого Им 
свободного Царства Боæия; цель Его была та, чтобы люди свободно шли за Ним 
по слову Его, но не как рабы, увлекаемые легкостью обладания земными благами.

Итак, Христос – не Богочеловек. Вот это теоретическое отрицание Богочелове-
чества и побуæдает дьявола требовать от Христа чуда. Äьявол, конечно, не поверил 
бы чуду, как он не поверил и чуду Боговоплощения, тайне Богочеловечества, и как 
«не вразумились» иудеи чуду «над хлебами, потому, что их сердце было окаменено» 
(Мк.4:52); но он суетно его требует и выставляет его отсутствие, со своей точки 
зрения, как свидетельство против Богочеловечества Христа. [Барсов,2006]

Так Господь отверг первое предлоæение дьявола и словом Боæьим преодолел 
страх смерти, вызванный сознанием её неизбеæности, в Своей немощной чело-
веческой природе. 

Евангелист Матôей так пишет о втором искушении: берет Его диавол в святой 
город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Боæий, бросься 
вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя,  
да не преткнешься о камень ногою Твоею (Мô 4:5-6). Кстати, уæе само по себе 
интересно повторяющееся обращение сатаны ко Христу – если Ты Сын Боæий. 
«Äьявол начинает так, чтобы узнать: Боæий ли Он Сын; но Господь так скромно 
отвечает ему, что он остается в сомнении», – отмечает блаæенный Иероним.  
[блæ. Иероним Стридонский, 1898]

Второе искушение имеет вектор отправления, с одной стороны, слово Боæье, 
которое признано Христом за источник æизни, а с другой – то инстинктивное 
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опасение за æизнь, которое вызвано было во Христе дьяволом, поставившим Его на 
крыле храма, иначе – то опасное полоæение, которое могло явиться источником 
смерти. Иосиô Флавий говорит, что с высоты храма нельзя было смотреть на землю 
без головокруæения. Естественно, что, поставляя Христа здесь, дьявол æелал воз-
будить в Нем инстинктивный уæас. Но не для этого только дьявол поставил Господа 
на крыле храма. Внешними средствами дьявол мог усилить страх смерти у Христа 
в каком угодно месте. Очевидно, он имеет особую цель, когда употребляет свое 
средство. Иерусалимский храм был теократическим центром евреев, средоточием 
их религиозной æизни. Отсюда, он долæен был постоянно напоминать Христу  
о Его теократическом – первосвященническом слуæении.

Äьявол, уверенный в своем умении лгать, призывает человека Иисуса (напом-
ним, что сатана еще не уверен, что это – Христос) проверить, выполняет ли Бог 
Свои обещания, буквально испытать Писание на себе – явятся ли ангелы, спасут ли? 
Но Спаситель не поддается на эту уловку и отвечает – написано такæе: не искушай 
Господа Бога твоего (Мô 4:7). И снова это слова из Второзакония (6:16), и снова 
они не дают сатане ответа на вопрос, кто æе этот ×еловек. 

Кстати, нет ничего странного в том, что дьявол в этом искушении цитирует 
Библию – это лишний раз показывает, что знанием Писания моæно прикрывать 
любые цели, в том числе и совсем неблаговидные. Поэтому так ваæно стараться 
понять, что стоит за текстом, а не просто учить наизусть стихи из Библии. К тому 
æе дьявол цитирует Писание… неправильно.

Ангелам Своим заповедает о Тебе… – произносит отец лæи строчку из псал-
ма. «Несомненно, если бы он подлинно знал, что это написано о Спасителе, то 
долæен был бы присоединить и то, что далее говорится в том æе псалме и против 
него: на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. О по-
мощи ангелов дьявол говорит Ему как бы немощному, а о своем уничиæении, как  
хитрец, он умалчивает», – снова вскрывает обман дьявола Иероним. [блæ. Иероним 
Стридонский, 1898]

А по поводу той части Иерусалимского Храма, на которой дьявол беседовал с 
Христом, преподобный Еôрем Сирин заметил, что «даæе доселе это место возвы-
шенно, хотя храм и разрушен, как Сам (Господь) сказал: не останется в нем камня на 
камне (Мô 24:2). Но место, на котором стоял, как (некое) знамение сохранилось». 
Сейчас это место называют Стеной Плача… [преп.Еôрем Сирин, 1995]

Последнее и самое сильное искушение своей исходной точкой имеет ответ 
Господа на второе предлоæение дьявола. В этом ответе Христос выразил смирен-
ную покорность воле Боæьей о спасении мира Его страданиями и смертью. Тогда 
дьявол возвел Иисуса на весьма высокую гору и неведомым для нас образом, «во 
мгновение времени» (Лк.4:5), показал Ему все царства мира и славу их и сказал: все 
это принадлеæит мне, и я отдам это Тебе, если только Ты сейчас поклонишься мне.

Ýто надменное предлоæение князя мира долæно было потрясти уæасом все 
человеческое существо Христа. Его безгрешная плоть долæна была инстинктивно 
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содрогнуться при уæасной мысли о смерти, соединенной с подчинением власти 
дьявола. Так дьявол успел довести страх смерти во Христе до нечеловеческих раз-
меров. Но он ошибся в своих горделивых замыслах. Христос, конечно, ни одного 
мгновения не имел мысли последовать предлоæению искусителя. И когда Он уви-
дел царства мира и их греховную славу, то они произвели на него совсем не такое 
дeйcтвиe, какого хотел дьявол. Христос «сæалился» над людьми – пленниками дьяво-
ла, «что они были изнурены и рассеяны как овцы, не имеющие пастыря» (Mô.9:36). 
Будучи «Сам облоæен немощью», Христос мог «снисходить невеæествующим и 
заблуæдающим» (Евр.4:2), – и вот, при виде царств мира, Его сердце исполнилось 
невыразимым соæалением и любовью к людям. Но истинная любовь крепка, как 
смерть (Песн.8:6); она даæе сильнее смерти. Ýта любовь к людям и преодолела во 
Христе страх смерти, и чем сильнее было это последнее чувство, тем энергичнее 
был ответ Христа дьяволу. С Боæественным величием Он говорит дьяволу: «…отой-
ди от Меня, сатана; ибо написано: Господу Богу Твоему покланяйся и Ему одному 
слуæи» (Втор.4:13). [Барсов,2006]

Решая вопрос о падении дьявола, большинство св. отцов признают, что дьявол 
пал гордостью; но в чем именно состояла его гордость, это решается различно. Äва 
учителя церкви, св. Григорий Великий и Лактанций, предлагают такое решение. 
Задолго, моæет быть, до творения человека Бог благоволил открыть ангелам тайну 
искупления, – что Сын Боæий воплотится, пострадает и умрет. Необычайное содер-
æание этой тайны и могло послуæить поводом к падению ангелов. Высший ангел 
не захотел поверить тайне искупления и возгордился своими преимуществами 
пред страæдущим Meссией. Падший ангел увлек за собою и других. [Барсов,2006]

Так величественная история искушения заканчивается еще более величествен-
ной картиной поклонения ангелов вводимому во вселенную Сыну Боæию. Äьявол 
как при первом, так и при втором введении Сына Боæия обнаруæил одно и то æе 
недоверие к тайне воплощения. Различие только в том, что сперва он не поверил 
идее, а во второй раз уæе самому ôакту Богочеловечества. [Барсов,2006]

По окончании искушений Христос возвратился из пустыни «в силе духа», т.е. 
в состоянии совершенно противополоæном страху смерти (Лк.4:14). Но, как за-
мечает тот æе евангелист, дьявол оставил Христа только «до времени» (Лк.4:13). И 
действительно, в Геôсиманском саду мы опять видим, как Христос боролся с не-
мощной плотью, которая, не без воздействия дьявола, содрогалась от уæаса в виду 
предстоящей крестной смерти.

В заключение изъяснительного опыта нуæно дать краткий ответ на вопрос: 
в чем состояла сущность трех искушений Господа от дьявола? В том, что дьявол, 
возбуæдая во Христе необычайный страх смерти (указанием на её неизбеæность, 
насильственный характер и на связанное с ней подчинение «мироправителю тьмы 
века сего» (Еôес.4:12)), пытался принудить Христа отказаться от предстоящего 
мессианского подвига и вместе с тем, отрицая Богочеловечество Господа, суетно 
требовал чудес для его подтверæдения.
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Стоит обратить внимание, чудеса, которые дьявол предлагает совершить Хри-
сту, – бессмысленны по сравнению с теми чудесами, которые творил Сам Господь. 
Христос кормил голодных, исцелял больных, воскрешал мертвых… Все Его чудеса 
были чудесами любви, они имели своей целью ôизическое и духовное спасение 
конкретных людей, но ни одно из них не было сотворено для того, чтобы просто 
прославиться. Наоборот, о некоторых Своих чудесах Христос попросту запрещал 
людям рассказывать. Пораæение дьявола в попытке искусить Спасителя моæно 
расценивать как первую победу Христа над царством зла. А ведь если сам генерал 
темных сил проиграл ключевую битву на этапе разработки штабной стратегии, 
то потом уæе нет никаких шансов у его солдат выиграть войну. Христос победил 
дьявола навсегда, Он устоял перед ним, а потом дал даæе Своим ученикам, простым 
людям, власть изгонять бесов и исцелять людей. В Ветхом Завете не было описано 
ни одного случая исцеления одерæимых сатаной, это казалось совершенно не-
мыслимым для человека, так что именно поэтому иудеи потом так недоумевали о 
чудесах Христа и допытывались, какою властью Ты это делаешь или кто дал Тебе 
власть сию? (Лк 20:2).

А в самом ôакте того, что Спаситель был искушаем, нет ничего греховного. 
Преступление заповеди начинается тогда, когда человек начинает мысленно со-
глашаться с предлоæением врага. Отвергнуть æе его, едва услышав, – это не грех, а 
подвиг. Äиавол уæе никогда не смоæет победить Спасителя, и именно то, что Иисус 
Христос отверг все искушения еще в самом начале Своего слуæения, послуæило 
залогом будущей Его Победы— ведь как мог дьявол удерæать в своей власти Того, 
Кто уæе оказался однаæды сильнее. И как когда-то из-за греха одного человека в 
мир вошла смерть, так теперь смерть смогла быть побеæдена на Кресте из-за того, 
что один-единственный Праведник, взявший на себя грехи всего мира, Сам не 
поддался искушению – и не согрешил.

В райском саду Адам и Ева не смогли устоять перед искушением, и мир для них 
стал враæдебной пустыней. Но Христос, как новый Адам, исправляет ошибку первых 
людей. Он уходит в пустыню и там побеæдает все те æе самые искушения дьявола, 
чтобы разрушить власть тьмы и снова вернуть нас в Царство любящего Отца.
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СоБЫТИЯ

В Скопинской епархии состоялся 
Феофановский миссионерский форум 

православной молодежи
С 27 по 29 июня в Скопинской епархии, в селе Выша Шацкого района, проходил 

Феоôановский миссионерский ôорум православной молодеæи, целью  которого 
стало патриотическое воспитание на основе трудов святителя Феоôана. Список 
задач мероприятия весьма обширен: это изучение традиционной русской право-
славной культуры и истории страны, создание единой площадки для обсуæдения 
актуальных тем современных молодых людей, приобретение туристических и 
практических навыков пребывания в природных условиях, вовлечение молодеæи 
в работу средств массовой инôормации и многое другое. 

Как подчеркивали организаторы (ôорум являлся проектом молодеæного от-
дела Скопинской епархии), наследие Вышенского Затворника особенно актуально 
в условиях современной беспрецедентной инôормационной войны. К участию 
были приглашены молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Äля них установили 
автономный палаточный городок с инôраструктурой. 

В рамках ôорума состоялся крестный ход из села Ýммануиловка Шацкого 
района в Успенский Вышенский монастырь. Крестный ход возглавил митрополит 
Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Епископ Скопинский и Шацкий Питирим 
предшествовал в крестном ходе, неся в руках ôонарь. По прибытии в монастырь, 
духовенство совершило молебен перед мощами святителя Феоôана, Затворника 
Вышенского.

В дни проведения молодеæного ôорума с участниками встретился член 
Союза российских писателей протоиерей Артемий Владимиров. Он рассказал о 
проблемах взаимоотношений родителей и детей, а такæе большое внимание уде-
лил значению музыкального и литературного искусства в становлении личности 
молодого человека.

Ярким событием ôорума стал концерт инструментальной музыки, который 
проходил в спорткомплексе при Успенском Вышенском монастыре. Перед зрите-
лями выступили скрипач-вокалист Алексей Алексеев и гитарист Кирилл Волæанин. 

В последний день ôорума к участникам обратился епископ Луховицкий  
Евôимий. Владыка рассказал о ваæности сохранения традиционных ценностей 
и ответил на вопросы молодых людей. Епископ Скопинский и Шацкий Питирим 
такæе в непринуæденной обстановке пообщался с молодеæью. 

Пîäãîòîâëåíî пî мàòåðиàëàм îфициàëüíîãî ñàéòà Сêîпиíñêîé åпàðхии
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Фото 1 (вверху). Крестный ход из села Ýммануиловка Шацкого района  
в Успенский Вышенский монастырь 
Фото 2 (справа). Крестный ход из села Ýммануиловка Шацкого района в Успенский 
Вышенский монастырь возглавил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий
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Фото 3 (слева). Епископ Луховицкий Евôимий отвечает на вопросы участников ôорума 
Фото 4 (вверху). Епископ Скопинский и Шацкий Питирим беседует  
с участниками ôорума



150 РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК №2 (26) 2022

В Пронске во второй раз прошел 
Межрегиональный молодежный 

семинар «Святогорье»
 

С 22 по 29 августа на базе Спасо-Преобраæенского муæского монастыря в 
Пронске проходил Меæрегиональный молодеæный цикл миссионерских семинаров 
«Святогорье». Участниками ôорума стали молодые люди в возрасте от 18 до 32 лет, 
ведущие миссионерскую работу, из разных епархий на территории России и даæе 
одного из приходов Русской Православной Церкви в Париæе, в общей слоæности 
– более сорока человек.  

Ребята общались во время проведения «круглых столов», набирались полезных 
умений на обучающих мастер-классах, делились своими талантами на творческих 
вечерах. На семинаре происходил не только обмен опытом меæду участниками. 
Главным источником ценных знаний и навыков, помогающих работать с молоде-
æью, были, в первую очередь, спикеры. В этом году ими стали председатель Сино-
дального миссионерского отдела епископ Луховицкий Евôимий, настоятель храма 
во имя святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей 
Игорь Фомин, настоятель Спасо-Преобраæенского монастыря в Пронске игумен 
Лука (Степанов) и другие известные  миссионеры и проповедники. Их выступле-
ния были посвящены разбору различных способов ведения миссии в наши дни: 
говорили о работе в школах и других образовательных учреæдениях, в интернете, 
главным образом – в социальных сетях.

Особым гостем ôорума стал митрополит Рязанский и Михайловский Марк, 
который тепло приветствовал собравшихся, рассказал об опыте слуæения за ру-
беæом и ответил на вопросы участников семинара.

Лекции и дискуссии «Святогорья» – это одновременно и стартовые площадки. 
Ведь именно здесь зароæдаются проекты и идеи, которые участники планируют 
осуществить в блиæайшем будущем. 

Пî мàòåðиàëàм îфициàëüíîãî ñàéòà Рязàíñêîé åпàðхии 

Фото 1 (справа). Митрополит Рязанский и Михайловский Марк  
отвечает на вопросы участников семинара 
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Фото 2 (слева). У каæдого участника семинара была возмоæность  
задать вопрос спикерам 
Фото 3 (вверху). Участники и гости семинара во главе  
с митрополитом Рязанским и Михайловским Марком 
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Митрополит Рязанский  
и Михайловский Марк встретился 

со слушателями Центра подготовки 
церковных специалистов

28 августа в приходском доме храма Спаса на Яру состоялось очередное за-
нятие для слушателей Центра подготовки церковных специалистов. Лекцию, по-
священную синоптическим Евангелиям, прочитал и.о. ректора РПÄС, митрополит 
Рязанский и Михайловский Марк. В завершение встречи участники смогли задать 
архипастырю имеющиеся вопросы.

Напомним, что лицензированный Учебным Комитетом Русской Православной 
Церкви Центр подготовки церковных специалистов, осуществляющий образова-
тельную программу подготовки специалистов широкого проôиля, действует при 
Рязанской православной духовной семинарии. В учебном плане – Священное 
Писание Ветхого и Нового Завета, история древней Церкви, церковно-славянский 
язык, догматическое богословие, апологетика, православная психология, церковное 
искусство, история нехристианских религий и другие дисциплины.

По окончании обучения выпускники получают диплом и имеют возмоæ-
ность осуществлять катехизическую, миссионерскую, молодеæную и социальную 
деятельность. 

Пîäãîòîâëåíî пî мàòåðиàëàм îфициàëüíîãî ñàéòà Рязàíñêîé åпàðхии

На ôото слева: Митрополит Рязанский и Михайловский Марк проводит лекцию, 
посвященную синоптическим Евангелиям 
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Утверждена тема докторской 
диссертации и.о. заведующего 

кафедрой исторических и церковно-
практических дисциплин РПДС  

иерея Вячеслава Савинцева
23 сентября в Московской духовной академии состоялось заседание Объеди-

ненного докторского диссертационного совета Московской, Санкт-Петербургской, 
Минской и Сретенской духовных академий. 

Участники совещания рассмотрели заключения экспертных комиссий по 
диссертациям А. В. Äанилова «Развитие христианской антропологии в греческой 
и латинской патристике II–V вв.» и А. В. Слесарева «Церковная æизнь белорусской 
эмиграции в 1944–1991 гг.: проблемы организации, юрисдикционных противоре-
чий и расколов». Совет принял диссертации к защите и назначил им оôициальных 
оппонентов и ведущие организации.

Совет такæе закрепил за иереем  Вячеславом Савинцевым, и.о. заведующего 
каôедрой исторических и церковно-практических дисциплин РПÄС, кандидатом 
богословия, тему докторской диссертации «Рязанская духовная консистория в 
середине XVIII – начале XX вв.: деятельность и развитие». Научным консультантом  
был утверæден председатель Академического совета епископ Истринский Сераôим.

 
Пîäãîòîâëåíî пî мàòåðиàëàм ñàéòà Сàíêò-Пåòåðбуðãñêîé äухîâíîé  

àêàäåмии
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Известный историк Алексей Казаков 
провел лекцию для рязанских 

семинаристов
1 октября, в день обретения мощей святой преподобномученицы Великой 

княгини Елизаветы Федоровны, в Рязанской православной духовной семинарии 
состоялась лекция известного литературоведа, издателя и историка Алексея 
Леонидовича Казакова. Встреча была посвящена истории Ипатьевского дома в 
Екатеринбурге, где провели последние месяцы, а такæе приняли мученическую 
кончину святые Царственные страстотерпцы.  А.Л. Казаков уæе более двадцати лет 
занимается данной темой и сам принимал непосредственное участие в обретении 
и захоронении царских останков в 1998 году. 

Вместе с академиком Ä.С. Лихачевым Алексей Леонидович работал по ряду 
культурных проектов России. Лекция сопровоæдалась показом уникальной ôото-
хроники и архивных оциôрованных документов. 

Пî мàòåðиàëàм ñàéòà РПДС 

На ôото: Алексей Леонидович Казаков проводит лекцию для студентов РПÄС
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Студенты Сретенской духовной 
академии посетили храмы и святыни 

Рязанской епархии
16 октября студенты 1 курса бакалавриата Сретенской духовной академии 

совершили паломническую поездку по святым местам Рязани. Первым делом па-
ломники посетили на Лазаревском некрополе домовый храм в честь преподобного 
Сергия Радонеæского, где помолились за Боæественной литургией и приняли уча-
стие в богослуæении в качестве певцов и чтецов.  После слуæбы настоятель храма, 
проректор по научно-богословской работе РПÄС протоиерей Äимитрий Гольцев 
провел экскурсию по Лазаревскому кладбищу, на котором похоронены именитые 
и простые граæдане. Среди них протоиереи Михаил Александрович Виноградов, 
известный церковный композитор, и Петр Äмитриевич Павлов, отец выдающегося 
ôизиолога И.П. Павлова.

Затем студенты отправились в Рязанскую православную духовную семинарию, 
где их тепло встретили и провели им экскурсию по Рязанскому кремлю. Паломни-
ки посетили великолепный Успенский собор и другие храмы, узнали их историю, 
поклонились мощам святителя Василия Рязанского в соборе Роæдества Христова, 
а затем направились в Борисо-Глебский собор.   

Такæе учащиеся побывали в Государственном музее-заповеднике С.А. Есени-
на в селе Константиново и в Иоанно-Богословском муæском монастыре в селе  
Пощупово. Благодаря интересной экскурсии иеромонаха Мелхиседека (Скрипкина) 
студенты познакомились с историей древней  обители. Паломники поблагодарили 
настоятеля монастыря игумена Исаакия (Иванова) за радушный прием и отправи-
лись в обратный путь. 

Поездка была очень насыщенной, ребята получили много новых знаний  
и впечатлений о Рязани и святынях Рязанской земли. 

Пî мàòåðиàëàм ñàéòà Сðåòåíñêîé äухîâíîé àêàäåмии 

Фото 1 (слева). Боæественная литургия в домовом храме  
в честь преподобного Сергия Радонеæского 
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Фото 2 (слева вверху). Проректор по научно-богословской работе РПÄС  
протоиерей Äимитрий Гольцев проводит экскурсию по Лазаревскому некрополю
Фото 3 (слева внизу). Студенты Сретенской духовной академии на экскурсии  
в Рязанском кремле
Фото 4 (вверху). Студенты Сретенской духовной академии с настоятелем Иоанно-
Богословского монастыря Рязанской епархии игуменом Исаакием (Ивановым)
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В РПДС прошли курсы повышения 
квалификации священнослужителей

Рязанской митрополии
На лекциях, которые проводили преподаватели семинарии, священнослу-

æители получили возмоæность освеæить знания, полученные в годы обучения  
в духовной школе, расширить кругозор, познакомиться с новыми полоæениями 
и другими документами Русской Православной Церкви, а такæе обсудить особен-
ности церковной æизни в реалиях нынешнего времени. 

25 октября в приходском доме храма Спаса на Яру в рамках программы курсов 
состоялась лекция и.о. ректора РПÄС, митрополита Рязанского и Михайловского 
Марка, которая была посвящена изучению Нового Завета. 

Занятия позволили слушателям  быть готовыми отвечать на вопросы паствы, 
решать проблемы в повседневной пастырской практике на приходе, а такæе в об-
разовательной и социальной деятельности за его пределами.

Обучение было рассчитано на два месяца и завершилось экзаменом, после 
которого каæдый получил удостоверение об окончании курсов.

Пî мàòåðиàëàм îфициàëüíîãî ñàéòà Рязàíñêîé åпàðхии 

Фото 1 (справа вверху). Лекцию проводит митрополит Рязанский и Михайловский Марк
Фото 2 (справа внизу). Слушатели курсов совершенствуют знания в пастырской  
и общекультурной сôерах 
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Преподаватель РПДС Олег Мартынов 
получил высокую награду Русской 

Православной Церкви
28 октября в Рязанском епархиальном управлении митрополит Рязанский 

и Михайловский Марк вручил высокую награду Русской Православной Церкви  
Олегу Павловичу Мартынову, ответственному секретарю Рязанского богословского 
вестника, кандидату исторических наук, зав. каôедрой библейско-богословских дис-
циплин РПÄС, доценту РПÄС, доценту каôедры теологии РГУ имени С. А. Есенина.

Во внимание к многолетним трудам на ниве духовного образования и в свя-
зи с 75-летием со дня роæдения он был удостоен ордена святителя Иннокентия,  
митрополита Московского и Коломенского, III степени.

Владыка сердечно поздравил Олега Павловича с заслуæенной наградой и по-
æелал помощи Боæией во всех дальнейших трудах и начинаниях. 

Пîäãîòîâëåíî пî мàòåðиàëàм îфициàëüíîãî ñàéòà Рязàíñêîé åпàðхии 

На ôото: Митрополит Рязанский и Михайловский Марк и Олег Павлович Мартынов 
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Студент РПДС принял участие  
в научной конференции в Московской 

духовной академии
9 и 10 ноября каôедра библеистики Московской духовной академии провела 

осеннюю сессию XVII научно-практической богословской конôеренции «Ýкзеге-
тика и герменевтика Священного Писания».

На заседании студент второго курса Рязанской православной духовной семина-
рии Äмитрий Семенов выступил с докладом на тему «Искушения Христа в пустыне: 
сравнительный анализ синоптических повествований и их экзегеза в трудах святых 
отцов и у библеистов». Представленные в сообщении результаты исследования были 
полоæительно оценены научным сообществом и отмечены ценными подарками.

– В подобной конôеренции я принимал участие впервые. Тема моего доклада 
очень интересная и глубокая. Сколько ни раскрывали ее библеисты, они до сих пор 
не пришли к точным выводам и заключениям, – отметил Äмитрий Семенов. – После 
конôеренции вместе с моим научным руководителем диаконом Андреем Викуловом 
мы поучаствовали в «круглом столе» «Библейский самовар», где в неôормальной 
обстановке я пообщался с научным сообществом академии и познакомился с дея-
тельностью каôедры библеистики МÄА. Мне было интересно узнать, какие сôеры 
работы затрагивают современные библеисты. Участие в подобных конôеренциях 
помогает получить новый опыт и проверить свои знания.  

Äоклад опубликован в текущем номере æурнала Рязанский богословский 
вестник на странице 138.

На ôото (см. следующую страницу): Äмитрий Семенов выступает с докладом на 
конôеренции
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В РПДС прошла конференция, 
посвященная 300-летию основания 

духовной школы
Рязанской духовной школе, ныне Рязанской православной духовной семи-

нарии, исполнилось 300 лет. Ýта дата стала темой конôеренции, которая прошла  
в РПÄС 23 ноября  под председательством и.о. ректора, митрополита Рязанского и 
Михайловского Марка. Открывая встречу, владыка обратил внимание на ваæней-
шие вехи истории духовной школы и привел имена представителей целой плеяды  
ее выпускников, оставивших яркий след в истории Церкви и в других сôерах æизни.

С основополагающим докладом выступила доцент семинарии, заслуæенный 
работник культуры России, заместитель директора Рязанского церковного музея 
«Äревлехранилище», главный хранитель музейных ценностей монахиня Мелетия 
(Панкова). Она рассказала об истории Рязанской духовной семинарии в период 
с 1722 по 1918 год.

В далеком 1722 году в городе, который тогда еще назывался Переяславлем 
Рязанским, появилась циôирная школа – первооснова будущей семинарии. Ýто 
было веяние времени, и к тому моменту насчитывалось уæе 25 подобных учебных 
заведений, открытых по указу Петра I в разных городах империи. В новом учреæ-
дении получали знания дети духовенства. Впоследствии, при организации в Рязани 
архиерейской школы, произошло их слияние.

История Рязанской духовной школы была насыщена событиями: она не раз 
меняла и свое местополоæение, и название, в какой-то момент получив наимено-
вание «епаршей семинарии».

В 1918 году семинария, как и другие духовные школы в стране, была закрыта.  
И хотя ее существование на тот момент прекратилось, плоды обучения и воспита-
ния в ее стенах продолæали являть себя миру. Только за дореволюционный период 
семинария воспитала 27 иерархов, мноæество ученых, проôессоров, трудившихся 
в высших учебных заведениях – как духовных, так и светских. Основная часть 
выпускников несла крест приходского слуæения. И в ХХ веке 50 выпускников 
семинарии взяли на себя еще более высокий подвиг, отдав свою æизнь за веру  
в Господа. Теперь они прославлены в лике святых и почитаются как новомученики.

Возроæдение семинарии последовало в 1990 году, сначала в качестве духовного 
училища. Сейчас учебное заведение находится в Рязанском кремле – его приютил 
Спасо-Преобраæенский муæской монастырь, хотя места для размещения людей  
и всего необходимого не хватает. Äлительный перерыв болезненно ударил по пре-
емственности подходов и сути образовательного процесса, а такæе по традициям 
духовной школы, но за минувшие десятилетия многое удалось наверстать. За это 
время семинария воспитала еще восемь архиереев и мноæество пастырей, в том 
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числе и ведущих научную деятельность. Совершенствуются образовательные про-
граммы, постоянно проходят интересные события просветительского плана. Под-
робнее о возроæдении Рязанской духовной школы в 1990-2004 годах рассказал в 
своем докладе старший преподаватель РПÄС иерей Евгений Аленин.

Многие студенты выступили на конôеренции по случаю 300-летия альма-матер, 
подтвердив, что в ее воспитанниках по-преæнему ôормируют не только богатый 
багаæ знаний и опыт, но такæе инициативность и неравнодушие.

По итогам конôеренции было принято решение расширить и углубить со-
дерæание докладов двух семинаристов о новомучениках – выпускниках Рязанской 
православной духовной семинарии, и представить итоговую работу вниманию 
широкой общественности в 2023 году. Кроме того, в ресурсах епархии в социаль-
ных сетях был запущен проект, посвященный именитым выпускникам Рязанской 
духовной школы.

 
Пî мàòåðиàëàм îфициàëüíîãî ñàéòà Рязàíñêîé åпàðхии 

Фото 1 (справа). С докладом выступает доцент семинарии, заслуæенный 
работник культуры России, заместитель директора Рязанского церковного музея 
«Äревлехранилище», главный хранитель музейных ценностей  
монахиня Мелетия (Панкова)
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Фото 2 (вверху). Студенты семинарии слушают выступления докладчиков 
Фото 3 (справа вверху). В центре митрополит Рязанский и Михайловский Марк,  
слева монахиня Мелетия (Панкова), справа проректор по воспитательной работе  
иерей Äионисий Патрушев, секретарь Ученого совета иерей Евгений Аленин 
Фото 4 (справа внизу). С докладом выступает студент семинарии диакон Петр Гевурян 
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СПÐАВоЧНАЯ

АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Монахиня Мелетия (Панкова)

СПАССКАЯ ОБИТЕЛЬ НА КРЕМЛЕВСКОМ ХОЛМЕ

В статье представлена история Спасского муæского монастыря г. Рязани (до 
1778 г. – Переяславля Рязанского) Рязанской епархии от зароæдения до сегодняш-
него дня на основе архивных документов и специальной литературы. Значительная 
часть архивных источников впервые вводится в научный оборот.

Ключевые слова: Спасский монастырь, собор, храм, архивные источники, 
монастырские описи, имена благотворителей и настоятелей, насельники пустыни, 
святыни, ликвидация, репрессии, возроæдение

Nun Meletiya (Pankova)

SPASSKY MONASTERY ON THE KREMLIN HILL

The article presents the history of the Spassky male monastery in Ryazan (until 
1778 – Pereyaslavl Ryazan) Ryazan diocese – from its inception to the present day on 
the basis of archival documents and special literature. Most of the archival documents 
are being introduced into scientific circulation for the first time.

Keywords: Spassky monastery, cathedral, churches, archival sources, monastic 
inventories, names of benefactors and abbots, inhabitants of the monastery, shrines, 
liquidation, repressions, renewal
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Иерей Вячеслав Савинцев

ÄЕЛО О СМЕРТИ КАЗНА×ЕЯ РЯЗАНСКОЙ ÄУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ ИВАНА 
АФАНАСЬЕВИ×А РЫСИНА (1911 Г.)

Äуховная консистория в Синодальный период была одним из главных цер-
ковных административных епархиальных органов. Изучение делопроизводства 
консистории помогает лучше понять церковные реалии того времени. В особен-
ности на региональном уровне интересно изучение консисторской деятельности. 
Рязанская духовная консистория существовала с 1744 по 1918 гг. За этот период 
был накоплен огромный массив документов по ее делопроизводству, которые пред-
стоит еще изучить и проанализировать. Настоящая статья на примере одного дела 
по проблемной ситуации в консистории описывает деятельность консисторских 
чиновников.

Ключевые слова: Рязанская духовная консистория, Рязанская епархия, секретарь 
консистории, епископ Никодим (Боков), епископ Исидор (Колоколов)

Priest Vyacheslav Savintsev

THE CASE OF THE DEATH OF THE TREASURER OF THE RYAZAN SPIRITUAL 
CONSISTORY IVAN AFANASYEVICH RYSIN (1911)

The Ecclesiastical Consistory during the Synodal period was one of the main 
ecclesiastical administrative diocesan bodies. Studying the office work of the consistory 
helps to better understand the church realities of that time. In particular, at the regional 
level, it is interesting to study consistory activities. The Ryazan Spiritual Consistory existed 
from 1744 to 1918. During this period, a huge array of documents on her office work 
has been accumulated, which have yet to be studied and analyzed. This article, using the 
example of one case, is intended to describe the resolution of a problematic situation in 
the consistory, and thereby show the activities of consistory officials.

Keywords: Ryazan Ecclesiastical Consistory, Ryazan diocese, secretary of the 
consistory, Bishop Nikodim (Bokov), Bishop Isidore (Kolokolov)

Иерей Павел Бочков

«КАЗА×ЬЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ»: «РЕЛИГИОЗНЫЕ ОПЫТЫ» БЫВШЕГО АТА-
МАНА ЕНИСЕЙСКОГО КАЗА×ЬЕГО ВОЙСКА АЛЬБЕРТА ВЕТРОВА – ИЗВИЛИСТЫЙ 
ПУТЬ ОТ ÄЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗРОЖÄЕНИÞ КАЗА×ЕСТВА К РАСКОЛУ И СИН-
КРЕТИ×ЕСКОМУ СЕКТАНТСТВУ
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В статье рассматривается история возникновения малоизвестной неканониче-
ской группы под названием «Казачья Поместная Церковь».  Учредителем и создате-
лем данной группы стал известный в кругах современных казаков одиозный атаман 
Енисейского казачьего войска Союза казачьих войск России А.Т. Ветров, в своем 
резком и вызывающем отрицании канонической Русской Православной Церкви 
создавший организацию, являющуюся странным сплавом язычества и христианства, 
ôактически отрицающую Боæественность Христа и при этом претендующую на 
роль особой национальной церковной юрисдикции для родовых казаков и членов 
их семей. Статья такæе затрагивает историю возроæдения казачества в пределах 
Енисейского казачьего войска и попытки внести раскол в его ряды как в юрисдик-
ционном, так и структурном вопросах.

Ключевые слова: Современное казачество, Енисейское казачество, Союз каза-
ков, Атаман А.Т. Ветров, Стеôан (Линицкий), раскол, неканонические юрисдикции, 
«Казачья Поместная Церковь»

priest Pavel Bochkov

«COSSACK LOCAL CHURCH»: «RELIGIOUS EXPERIENCES» OF THE FORMER 
ATAMAN OF THE YENISEI COSSACK ARMY ALBERT VETROV: A WINDING PATH FROM 
THE ACTIVITY OF THE REVIVAL OF THE COSSACKS – TO SPLIT AND SYNCRETIC 
SECTARIANISM

The article discusses the history of the emergence of a little-known non-canonical 
group called "Cossack Local Church". The founder and creator of this group was the 
odious ataman of the Yenisei Cossack Army of the Union of Cossack Troops of Russia, 
A.T. Vetrov, in his sharp and defiant denial of the canonical Russian Orthodox Church, 
created an organization that is a strange fusion of paganism and Christianity, which 
actually denies the Divinity of Christ and at the same time claims to be a special national 
church jurisdiction for tribal Cossacks and members of their families. The article also 
touches on the history of the revival of the Cossacks within the Yenisei Cossack army 
and attempts to split its ranks both in jurisdictional and structural issues.

Keywords: Modern Cossacks, Yenisei Cossacks, Union of Cossacks, Ataman A.T. Vetrov, 
Stefan (Linitsky), schism, non-canonical jurisdictions, "Cossack Local Church"

Швец Анастасия Васильевна 

ÄОГМАТИ×ЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ СЛАБОЙ ТЕОЛОГИИ 
В ФИЛОСОФИИ ÄЖАННИ ВАТТИМО 
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Теология события или слабая теология как возмоæность веры в Бога и Его ис-
поведания в эпоху конца метаôизики или постницшеанскую эпоху «смерти Бога» 
все настойчивее проникает в российские научный и богословский дискурсы. В 
мысли современного итальянского ôилосоôа Äæанни Ваттимо концепт слабой 
теологии представляется связанным с идеей слабого мышления (pensiero debole 
или weak thought): «ослабленная» (не претендующая на истинность и универсаль-
ность полоæений, а такæе обязательность их соблюдения) теология выраæена как 
одна из равноправных интерпретаций реальности. Основания возмоæности и ле-
гитимности существования такой теологии Äæ. Ваттимо находит в Учении Церкви 
и социокультурных процессах эпох модерна и постмодерна, что моæно встретить 
в ряде его произведений, однако в хаотичном и непоследовательном излоæении. 
В статье рассматриваются социокультурные ôеномены и христианские догматы, 
выделяемые Äæанни Ваттимо в качестве оснований слабой теологии. Предпри-
нимается попытка систематизировать выявленные основания, предварительно 
дав им ёмкую характеристику, а такæе проследить взаимосвязь меæду концептами 
слабой теологии и слабого мышления в контексте мысли ôилосоôа (не нарушая 
её логику и своеобразие).

Ключевые слова: Cлабая теология, слабое мышление, Äæанни Ваттимо, пост-
модерн, секуляризация, кенозис, ôилиокве, метаôизика

Shvetz Anastasia Vasilyevna 

DOGMATIC AND SOCIO-CULTURAL BASES OF WEAK THEOLOGY IN THE 
PHILOSOPHY OF GIANNI VATTIMO

The Theology of Event or weak theology as a possibility of faith in God and His 
confession in the era of the end of metaphysics or the post-Nietzschean era of the "death 
of God" is increasingly penetrating into Russian scientific and theological discourses. In the 
thought of the modern Italian philosopher Gianni Vattimo, the concept of weak theology 
seems to be associated with the idea of weak thought (pensiero debole): "weakened" 
(not claiming the truth and universality of the provisions, as well as the obligation to 
observe them) theology is expressed as one of the equal interpretations of reality. The 
bases for the possibility and legitimacy of the existence of such a theology by G. Vattimo 
finds in the Teaching of the Church and the socio-cultural processes of the modern and 
postmodern eras, which can be found in a number of his works, however, in a chaotic 
and inconsistent presentation. The article examines the socio-cultural phenomena and 
Christian dogmas identified by Gianni Vattimo as the bases of weak theology. An attempt 
is made to systematize the identified bases, having previously given them a succinct 
description, as well as to trace the relationship between the concerts of weak theology 
and weak thought in the context of the philosopher's thought (without breaking her 
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logic and originality).

Key words: Weak theology, weak thought, Gianni Vattimo, postmodernism, 
secularization, kenosis, filioque, metaphysics

Протоиерей Александр Äобросельский

ЗЕМЛЯ И РОЖÄАЕМОСТЬ В ПРАВОСЛАВНОМ ГОСУÄАРСТВЕ 

Жизненно ваæная для России демограôическая проблема в значительной 
степени зависит от решения æилищной проблемы, и решение обеих, в свою оче-
редь, заключается в исполнении заповеди о справедливом распределении земли, 
данной ещё в ветхозаветной книге Левит. Средневековая христианская цивилизация, 
исполняя ветхозаветные заповеди на новозаветных духовных основаниях, по раз-
личным историческим, политическим и прочим причинам заповедь о справедли-
вом распределении земли проигнорировала, затем протестантская цивилизация 
эту ошибку утвердила, отчего возникли многие проблемы во всех сôерах æизни. 
В данной статье предлагается очерк проекта для решения вышеупомянутых и со-
путствующих им проблем исполнением заповеди о распределении земли.

Ключевые слова: заповедь о распределении земли, демограôия

Archpriest Alexander Dobroselsky

LAND AND BIRTHRATE IN THE ORTHODOX STATE 

Vital to Russia demographic problem depends – to a large extent – on housing 
solution. And the solution to both problems lies in the fulfillment of the commandments 
of equitable land distribution which was given in the Old Testament book of Leviticus. 
Medieval Christian civilization fulfilled OT commandments on the spiritual grounds of 
the New Testament, but the commandment of equitable land distribution was disregarded 
for various historical, political and other reasons. Then the Protestant civilization affirmed 
this mistake which caused many difficulties in all spheres of life. This article offers a 
few thoughts on how to solve the above-mentioned and related problems fulfilling the 
commandment of equitable land distribution.

Keywords: the commandment of equitable land distribution, demography
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Семенов Äмитрий Алексеевич

ИСКУШЕНИЯ ХРИСТА В ПУСТЫНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИНОПТИ-
×ЕСКИХ ПОВЕСТВОВАНИЙ И ИХ ÝКЗЕГЕЗА В ТРУÄАХ СВЯТЫХ ОТЦОВ И  СО-
ВРЕМЕННЫХ БИБЛЕИСТОВ

В статье рассматривается взгляд святых отцов и библеистов, экзегеза повество-
вания об искушениях Иисуса Христа в пустыне. Проводится анализ и сравнение 
синоптических повествований. Такæе отмечается богословский аспект искушений 
Иисуса Христа.

Ключевые слова: Искушение Иисуса Христа в пустыне, экзегетика, богослов-
ский анализ

Semyonov Dmitriy Alekseevitch

THE TEMPTATIONS OF CHRIST IN THE DESERT: A COMPARATIVE ANALYSIS OF 
SYNOPTIC NARRATIVES AND THEIR EXEGESIS IN THE WORKS OF THE HOLY FATHERS 
AND MODERN BIBLICAL SCHOLARS

The article examines the view of the holy fathers and Biblical scholars, the exegesis 
of the narrative. The analysis and comparison of synoptic narratives, key points, views 
and interpretation on this are carried out. There is also the theological aspect of the 
temptations of Jesus Christ.

Keywords: The temptation of Jesus Christ in the desert, exegesis, theological analysis



178 РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК №2 (26) 2022

ИНФОРМАЦИЯ ÄЛЯ АВТОРОВ

«Ðяçàíñêèé áîãîñëîâñêèé âåñòíèê» – русскоязычный научно-
богословский æурнал, издающийся с 2009 года Рязанской православной 
духовной семинарией (РПÄС) по благословению правящего Архиерея.  
жóðíàë âûõîäèò ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ äâà ðàçà â ãîä. В «Рязанском 
богословском вестнике» публикуются научные статьи, имеющие научную 
ценность, архивные материалы, материалы научных и научно-практических 
мероприятий, хроника научной æизни.

Присылаемые в редакцию тексты долæны соответствовать òðåáîâàíè-
яì ê ðóêîïèñяì (см. стр. 172).

Мàòåðèàëû, не соответствующие описанным требованиям, ìîãóò áûòü 
îòêëîíåíû Редакционным советом без дальнейших разъяснений.

Ðåшåíèå î ïóáëèêàöèè ïîñòóïèâшèõ ìàòåðèàëîâ ïðèíèìàåòñя 
Ðåäàêöèîííûì ñîâåòîì на основании внутренних и внешних рецензий.

Редакция оставляет за собой право вносить в публикуемые тексты правку, 
которая íå âåäåò ê èçìåíåíèþ ñìûñëà.

Эëåêòðîííàя âåðñèя «Рязанского богословского вестника» размеща-
ется в интернете на сайте Рязанской православной духовной семинарии 
(РПÄС): http://rpds.info

Представление материала на рассмотрение Редакционным советом 
равносильно признанию права редакции на электронную публикацию.

К рассмотрению принимаются  материалы, представленные  
в библиотеку РПÄС техническому секретарю æурнала (на бумаæном и 
электронном носителях) или  присланные на электронный адрес редакции:  
rpds1@yandex.ru. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ

I. Общие требования к статье

Статья долæна представлять собой самостоятельное исследование и отвечать 
критериям научной актуальности и новизны. Статья долæна быть написана ясным 
и доступным для понимания языком и соответствовать уровню общих требований 
(аргументированность, структурированность, логичность, согласованность).

Не допускается представление в качестве статьи автореôератов  выпускных 
и кандидатских диссертаций или отдельных глав диссертаций. Статья моæет 
быть подготовлена специально для æурнала по материалам отдельной главы  
диссертации.

Не допускаются мноæественные или дублирующие публикации — т. е. публи-
кация статьи, материалы которой во многом совпадают с уæе однаæды опублико-
ванными в каком-либо периодическом издании, сборнике статей, в сети Интернет.

Представляя статью, автор долæен поставить редакцию в известность обо всех 
направлениях этой статьи в другие научные æурналы, а такæе о предыдущих пу-
бликациях, которые могут рассматриваться как мноæественные или дублирующие.

Объем от 0,4 до 1,0 п.л., редактор Word, шриôт Times New Roman, размер 14, 
интервал одинарный. (1 Печатный лист (п. л.) — 40.000 знаков с пробелами (Word), 
считая библиограôию).

II. Требования к оôормлению

2.1. Сопроводительная инôормация к статье

1) Авторам необходимо представить о себе следующие сведения:
ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, долæность, 

домашний адрес, телеôон, адрес электронной почты.
2) Название статьи набирается строчными буквами (Caps отключен);
3) Аннотация — статьи долæны сопровоæдаться аннотацией на русском и 

английском языках (каæдая версия 400–500 знаков с названием статьи и именем 
автора);

4) Ключевые слова — 4-6 слов, на русском и английском языках, характеризую-
щих статью, по которым она будет индексироваться в электронных базах данных.

2.2. Текст статьи

Упоминая в тексте монашествующих и церковных иерархов, необходимо 
указывать их сан (чин), а ôамилии, если в данном месте предполагается их указать, 
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писать обязательно в скобках — согласно церковной традиции.
Упоминая святых, необходимо каæдый раз предварять имя аббревиатурой 

усвоенного им Церковью чина святости либо другим почтительным эпитетом.
Тексты на древних языках набираются шриôтами ôормата Unicode, либо автор 

долæен предоставить используемые им в статье шриôты.
При написании дат и других циôровых значений как интервал используется 

среднее тире без пробелов (–); в предлоæениях как знак препинания употребляется 
длинное тире (—); слоæные слова пишутся через деôис (-). Употребление деôиса 
в качестве тире недопустимо.

При цитировании используются кавычки-«ёлочки» («»), внутренние цитаты 
обрамляются «лапками» русского образца («„ …“»).

Пропуски внутри цитат, если они составляют менее предлоæения, обозна-
чаются многоточием (…), если æе более — многоточием, заключенным в угло-
вые скобки (<…>), причем перед ним ставится точка и цитата продолæается с  
прописной буквы, как если бы это было новое предлоæение. Например: «Романтики 
понимали работу худоæника как развоплощение. <…> Они придают ему верховную 
ценность, снимают акценты со всего, что есть тело…».

Внутри цитат расшиôровки сокращений или вписанные автором статьи слова 
даются в квадратных скобках (в круглых идут параллели на исходном языке цитаты 
или пояснения автора, сопровоæдаемые его инициалами).

Пояснительные комментарии к тексту размещаются в постраничных сносках.
Иллюстрации представляются отдельно от основного текстового ôайла и 

только тогда, когда их наличие существенно необходимо для понимания содер-
æания. В тексте статьи ссылки на иллюстрации даются в виде «Рис. 1», «Рис. 2» и т. 
д., или «Илл. 1» и т. д.

Нумерация соответствует тому порядку, в котором иллюстрации упоминаются 
в статье. После слова «Рис. №» или «Илл. №» долæна присутствовать точная ссылка 
на источник, из которого взята данная иллюстрация. 

2.3. Оôормление ссылок в тексте

Общий принцип оôормления согласно требованиям Scopus состоит в том, что: 
• Ссылки даются непосредственно в теле текста статьи в форме «кодового 

слова» (ôамилия автора, аббревиатура названия архива или краткое название труда) 
с указанием года публикации и страниц, при необходимости);

• Пристатейный библиографический список (он же одновременно — рас-
шиôровка «кодовых слов» ссылок из текста статьи) приводится в конце статьи.

Каæдая ссылка долæна быть включена в пристатейный библиограôиче-
ский список. Все внутритекстовые ссылки, не находящие себе соответствия- 
расшиôровки в пристатейном библиограôическом списке, удаляются из текста 
при подготовке статьи к печати.
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«Кодовым словом» для обозначения конкретной публикации выступает ôами-
лия автора, сокращенное название коллективного труда или аббревиатура названия 
архива и т.п., а такæе год выхода публикации в свет.

Ссылки на источники

Ссылки на источники даются в тексте статьи в круглых скобках ( ).
• Ссылки на тексты Священного Писания оформляются в круглых скобках, 

без точек после краткого названия книги, с разделением главы и стиха посредством 
двоеточия. 

Названия библейских книг сокращаются в соответствии с Рекомендациями 
Издательского совета Московской Патриархии: http://izdatsovet.ru/upload/roi.pdf. 
Здесь æе моæно уточнить написание со строчной или прописной буквы, принятые 
сокращения чинов святости, церковных чинов и долæностей и найти другую по-
лезную инôормацию. 

Примечание: при оôормлении непосредственно библиограôических списков 
руководствоваться следует не этим изданием, но предлоæенными ниæе правилами.

• Материалы архивов — через точки (в привычном для русского ученого 
варианте); два источника в одной ссылке разделяются точкой с запятой: (ГАРФ. Ф. 
102. Оп. 311. Ä. 5. Л. 2; ГАПК. Ф. 180. Оп. 2. Ä. 4. Л. 3–5);

• Опубликованные источники — согласно общим правилам ссылок на ли-
тературу (см. ниæе); использование круглых скобок сохраняется.

Если статья содерæит отсылки к святоотеческому и/или ôилосоôскому на-
следию, цитируемому по классическим источникам в соответствии с привычным 
академическим членением текста, рекомендуется давать ссылки на них такæе в 
круглых скобках в сокращенном виде.

Ссылки на литературу

Ссылки на литературу даются в самом тексте статьи в квадратных скобках [ ].
Ссылки оôормляются в следующем виде:
• Один автор: [Иванов, 1996];
• Два автора: [Сидоров, Кузнецов, 2006];
• Три и более авторов: указывается имя первого автора с последующим «и др.» 

[Андреев и др., 2016], но в списке литературы описание издания долæно включать 
имена всех авторов;

• Несколько ссылок приводятся в алфавитном порядке и разделяются точкой 
с запятой: [Андреев, 2016; Константинов, 2015];

• Цитирование конкретных страниц: [Иванов, 2015, 77–78];
• Если необходимо указать главу (стих и т. п.) цитируемого труда, они ука-

зываются после точки вслед за номером страницы: [Иванов, 2015, 77. Гл. 2];
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• Две или более работ одного автора: [Иванов, 2015, 2017]; Если использовано 
несколько работ одного автора, изданных в одном и том æе году, то их перечень 
в пристатейном библиограôическом списке дается в алôавитном порядке по на-
званиям статей и книг, следующим после инициалов автора, а в «кодовых словах» 
последовательно добавляются буквы кириллического алôавита: 

[Алôеев, 2019а, 74-75; 2019б, 181-182]
• Если среди авторов, к трудам которых обращается исследователь, есть 

одноôамильцы, следует сопроводить их ôамилии инициалами: 
[Иванов А., 1901, 52–69; Иванов М., 1891, 163–224];
• При ссылке на труды авторов, стяжавших святость, а также монашествую-

щих, следует придерæиваться для внутритекстовой ссылки привычного их имено-
вания (например: [Василий Великий], [Иоанн Кронштадтский], [Григорий Палама], 
[Антоний Блум], [Филоôей Артюшин]), в пристатейном æе списке указывать имя, 
титул и чин полностью, например: Ириней Лионский, сщмч. Против ересей. Äоказа-
тельство апостольской проповеди. СПб., 2008, Антоний (Блум), митр. Царственное 
священство мирян // Альôа и Омега. 1998. № 1 (15). С. 5-19; Филоôей (Артюшин), 
иером. Проповедь в Назарете (Лк 4:16-30): загадка отвергнутого Мессии в свете 
богословия Евангелия от Луки // Актуальные вопросы церковной науки. 2019. №2. 
С. 117-125.

• Материалы конференций, энциклопедии, словари, иные публикации, не 
имеющие указания на автора: [Материалы, 2016], [Конôеренция, 2010, 35–40]; 
При необходимости моæно указать в качестве кодового слова и ключевое слово 
названия: [Туровские уставы, 1965]; - редакторы

• Если необходимо указать конкретный труд внутри большого сборника, его 
именование вписывается курсивом после двоеточия: [Памятники, 2005: Послание 
к Äиогнету, 244. Гл. 9];

• Помета [Там же.] при последовательном обращении к одному и тому же 
тексту не ставится во внутритекстовых ссылках, каæдый раз необходимо давать 
полное описание сообразно описанным правилам;

• Год выхода публикации в свет указывается во внутритекстовой ссылке 
всегда, вне зависимости от того, сколько трудов упоминаемого исследователя со-
дерæится в пристатейном списке литературы.

2.4. Оôормление пристатейной библиограôии.

В пристатейном полном библиограôическом списке, составленном в алôавит-
ном порядке, дается полный перечень трудов — все без исключения источники, 
использованные при подготовке статьи, на всех языках, а такæе вся использованная 
литература, указания на которую есть в ссылках в тексте статьи. Äля «русского» спи-
ска сначала приводятся в алôавитном порядке все позиции, изданные кириллицей, 
затем, в алôавитном æе порядке, — на всех языках, пользующихся латиницей, а 
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затем – на других языках.
При оôормлении библиограôии каæдой позиции предшествуют «кодовые 

слова».
Оôормление в целом соответствует ГОСТ Р7.0.5–2008 «Библиограôическая 

ссылка. Общие требования и правила составления» (http://www.ifap.ru/library/
gost/7052008.pdf); запятая после ôамилии автора не ставится, «запасные» пробелы 
и тире как разделитель не используются.

Примеры оôормления:

Источники

ЦИАМ — Центральный исторический архив Москвы. Ф. 19. Оп. 86. Ä. 33.
ГК РФ — Граæданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) / «Собрание законодательства РФ», 
29.01.1996, № 5, ст. 410.

Полоæение (2008) — Полоæение о церковном суде Русской Православной 
Церкви (Московского Патриархата) принято на Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви в 2008 году (ред. Архиерейский Собор 2017 г.) // URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/5082532.html (дата обращения: 15.12.2017).

Литература

Адамов (2010) — Адамов М.А. Становление и развитие духовных семинарий 
Русской Православной Церкви XVIII – начала XX веков // Научные ведомости. 
2010. №7. С. 202.

Леонов (2013) — Леонов В., свящ. Основы православной антропологии. 2013.
Цыпин — Цыпин В., свящ. Апология монархии // URL: https://pravoslavie.

ru/125291.html (дата обращения: 01.12.2020).
Manea (2014) — Manea A.D. Influences of religious education on the formation moral 

consciousness of students, in Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2014. P. 518–523.
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РЯзАНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУхОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

ПРАВИЛА ПРИЕМА

о÷íîå îòäåëåíèå ïî îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå áàêàëàâðèàòà, на-
правленной на подготовку слуæителей и религиозного персонала религиозных 
организаций Русской Православной Церкви. Принимаются лица муæского пола 
православного вероисповедания в возрасте до 35 лет, имеющие среднее общее 
или проôессиональное образование, холостые или æенатые первым браком и не 
имеющие канонических препятствий к принятию священного сана. Срок обучения 
-  5 лет.

Ðåãåíòñêîå î÷íîå îòäåëåíèå ïî ïðîãðàììå ïîäãîòîâêè ñëóæèòåëåé 
Ðóññêîé Пðàâîñëàâíîé Цåðêâè, ñïåöèàëüíîñòü «Ðåãåíò öåðêîâíîãî õîðà, 
ïðåïîäàâàòåëü». Принимаются лица православного вероисповедания муæского 
и æенского пола в возрасте до 35 лет. Поступающие долæны иметь среднее общее 
или проôессиональное образование, музыкальные способности, музыкальное об-
разование либо опыт пения в церковном хоре.

Ðåãåíòñêîå îòäåëåíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Óñòàâùèê-ïñàëîìùèê». 
Обучение в вечернее время. Принимаются лица православного вероисповедания 
муæского и æенского пола без возрастных ограничений. Поступающие долæны 
иметь среднее общее или проôессиональное образование.

Подробно узнать о правилах приема моæно на сайте семинарии: http://rpds.info

Адрес семинарии: 390000 Рязань, Кремль, д.1               

Телеôон: (4912) 28-08-04
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