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Трудно было нашим соотечественникам
сохранить душевное спокойствие в нынеш-
ний Великий пост: украинские события
практически никого не могли оставить рав-
нодушным. Казалось бы, надо отрешиться
от политических страстей, но как нам, ча-
дам Русской Православной церкви забыть
о том, что Киев — это город, в котором
крестилась Русь, что Крещатик получил
свое название, потому что это путь, по ко-
торому киевляне вслед за святым князем
Владимиром шли к Днепру принимать свя-
тое Крещение, что это место зарождения
великой русской цивилизации? И именно в
этом сосредоточении таких важных для
нас смыслов нанесен удар по нашей исто-
рической памяти, по нашей культуре, по
нашему самосознанию.

Но Господь милостив: Крым благополуч-
но вернулся в свое Отечество, так дорого
за него заплатившее в прошлые столетия,
угроза войны, которой нас так пугали,
обернулась пустым идеологическим жупе-
лом. Наше государство видимо доказало
свою состоятельность. Ну а тот молитвен-
ный труд, что творился в эти недели — он
миру невидим, зато видим Господу, а это
только и необходимо.

И вот настает Пасха. Господь привел нас
к этому великому Своему празднику. За
ним следом нас ждет новый этап большой
и трудной работы по строительству нашего
земного Отечества, из которого мы на-
деемся шагнуть в наше Отечество Небес-
ное, там где ангелов глас непрестанный,
славящий Бога!
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Жизнь митрополии

25 марта под председатель-
ством митрополита Калужского
и Боровского Климента состоя-
лось очередное заседание обще-
го собрания членов Издатель-
ского Совета Русской Право-
славной Церкви.

Во вступительном слове
председатель Издательского
Совета митрополит Климент
проинформировал собрание о
деятельности Издательского
Совета за период с октября 2013
года.

В ходе работы Международ-
ных Рождественских чтений
Издательский Совет провел 11
мероприятий. На конференци-
ях, «круглых столах», семина-
рах, выставках широко обсу-
ждались вопросы, проблемы и
предложения, направленные на
развитие православного книго-
издания и библиотечной сферы.
Также в рамах Рождественских
чтений Издательский Совет ор-
ганизовал книжную выставку
«Радость слова», которую посе-
тило более пяти тыс. человек.
За период с октября по март

книжные выставки «Радость
слова» прошли в России и за ру-
бежом. Берлинская книжная
выставка «Радость слова» вы-
звала живой интерес соотече-
ственников из всей Германии.
Ее посетителями были жители
Бонна, Ганновера, Гамбурга.
Председатель Издательского
Совета выразил благодарность
сотрудникам Министерства
иностранных дел России, ока-
завшим помощь в организации
мероприятий выставки. В пла-
ны Издательского Совета вхо-
дит проведение книжных вы-
ставок в СШАи Франции.

Также митрополит Климент
сообщил, что 28 марта состоится
заседание Палаты попечителей
Патриаршей литературной пре-
мии, а на 22 мая запланирована
церемония избрания и награжде-
ния лауреатов премии 2014 года.

Для популяризации литера-
турного общества Издательский
Совет учредил детско-юноше-
ский литературный конкурс
«Лето Господне» им. И.С. Шме-
лева на лучшую литературную

работу, посвященную творчеству
православных авторов. Его по-
ложение и программа будут
опубликованы в ближайшее
время, а в 2015 году состоится
первый сезон этого конкурса.

Митрополит Климент также
проинформировал, что в рамках
работы Издательского Совета
по совершенствованию системы
церковного распространения
был проведен ряд плановых
проверок изданий, представлен-
ных в храмах, магазинах и
книжных церковных лавках.
Отчет о проверках был пред-
ставлен в Высший Церковный
Совет и получил высокую оцен-
ку Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.

В ходе заседания с сообще-
ниями по вопросам текущей де-
ятельности Издательского Со-
вета и реализации решений об-
щего собрания членов Изда-
тельского Совета выступили по-
мощник председателя Изда-
тельского Совета иеромонах
Макарий (Колмогоров) , и.о. ру-
ководителя секретариата науч-

Жизнь митрополии

Заседание общего собрания
членов Издательского Совета
Русской Православной Церкви
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но-исследовательских проектов
и специальных программ Изда-
тельского Совета иеромонах
Феоктист (Игумнов) , ведущий
специалист сектора кон-
курсных и просветительских
программ аппарата Издатель-
ского Совета священник Алек-
сандр Дроздов.

26 марта в Российском Го-
сударственном архиве социаль-
но-политической истории
(РГАСПИ) в г. Москве состоя-
лась научная конференция:
«Судьба русского казачества в
ХХ веке. К 95-летию начала
расказачивания». Конферен-
ция была подготовлена и про-
ведена совместно с Синодаль-
ным комитетом Русской Пра-
вославной Церкви (Мо-
сковский Патриархат) по взаи-
модействию с казачеством. В
конференции приняли участие
295 человек, в том числе уче-
ные, представители духовен-
ства и казачества, аспиранты и
студенты университетов г.
Москвы и других городов Рос-
сии, а также иностранные го-
сти.

От Калужской епархии в ра-
боте научной конференции при-
няли участие председатель
епархиального отдела по взаи-
модействию с казачеством про-
тоиерей Сергий Сосков и его за-
меститель по отделу иерей Па-
вел Кузнецов.

В работе конференции при-
няли участие и выступили с
приветственными словами:
председатель Синодального
комитета по взаимодействию с
казачеством митрополит Став-
ропольский и Невиномысский
Кирилл, заместитель председа-
теля Государственной Думы ФС
Российской Федерации С.В.
Железняк, ответственный се-
кретарь Совета при Президенте
Российской Федерации по де-
лам казачества, заместитель
Полномочного представителя
Президента Российской Феде-
рации в Центральном федераль-
ном округе Н.Н. Константинов,
архиепископ Женевский и
Западноевропейский Михаил

(РПЦЗ) , Верховный атаман Со-
юза казаков России П.Ф. Задо-
рожный.

В этот же день в Выставоч-
ном зале РГАСПИ при большом
стечение общественности (150
чел.) была открыта выставка
«Трагедия русского казаче-
ства», подготовленная к 95-й го-
довщине начала расказачива-
ния. На ней представлены доку-
менты из фондов архива, даю-
щие представление о политике
ВКП(б) и Советского государ-
ства по отношению к казаче-
ству в годы гражданской вой-
ны.

27 марта в здании Калуж-
ского епархиального управле-
ния прошло очередное заседа-
ние Калужского православно-
го педагогического общества
совместно с Отделом по рели-
гиозному образованию и кате-
хизации, на котором обсужда-
лись текущие вопросы сов-
местной работы.

В ходе работы заседания
председателем КППО Денисо-
вой Татьяной Васильевной был
представлен отчет о проделан-
ной работе за март с.г. и план
работы на апрель месяц.

В заседании приняли уча-
стие: председатель КППО Т.В.
Денисова и члены педагогиче-
ского общества Н.И. Колесни-

кова, Л.И. Ананченкова, Т.И.
Порфенова, И.В. Ключникова,
М.В. Кан, Н.И. Щербакова, а
также руководитель и сотруд-
ник Отдела по религиозному
образованию и катехизации
Калужской епархии иерей
Игорь Горня и , а также руко-
водитель и сотрудник Отдела
по религиозному образованию
и катехизации Калужской
епархии иерей Игорь Горня и
Ермаков С.Г. Ермаков

27 марта в Обнинске отме-
чался День внутренних войск
Министерства Внутренних дел
Российской Федерации. Исто-
рия города Обнинска неразрыв-
но связана с воинской частью
№3382 внутренних войск МВД
РФ, которая была образована на
данной территории раньше
самого города для охраны пер-
вой в мире атомной электро-
станции. Поэтому данный
праздник в Обнинске отмечает-
ся с особой торжественностью.

Мероприятия по случаю
203-й годовщины образования
внутренних войск прошли в
Доме культуры Физико-энерге-
тического института. На цере-
монии присутствовали ко-
мандир части полковник
А.Ю. Черкашин и военнослужа-
щие данной части. Среди почёт-
ных гостей были представители

Заседание Калужского православного
педагогического общества
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Администрации г. Обнинска, во-
енный комиссар г. Обнинска,
бывшие командиры части, ди-
ректора и представители пред-
приятий города, а также помощ-
ник благочинного города Об-
нинска по связям с силовыми
структурами иерей Павел Куз-
нецов. В своём слове священно-
служитель поздравил команди-
ра полка, солдат, сержантов,
прапорщиков и офицеров с их
профессиональным праздни-
ком и призвал военнослужащих
наращивать не только военную
и техническую мощь, но и свою
духовную внутреннюю силу. Во-
еначальникам, воинам и ветера-
нам внутренних войск он поже-
лал доброго здравия, укрепле-
ния веры и силы духа, а их се-
мьям и всему Отечеству наше-
му—мира и благополучия.

Наиболее отличившиеся со-
трудники были награждены го-
сударственными наградами,
внеочередными воинскими зва-

ниями, памятными подарками,
правительственными грамота-
ми и благодарностями командо-
вания.

30 марта в 4-ю неделю Ве-
ликого поста, прп. Иоанна Лест-
вичника митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент со-
вершил Божественную литур-
гию святителя Василия Велико-
го в храме в честь Преображе-
ния Господня в поселке Полот-
няный Завод Дзержинского
района.

За богослужением Высоко-
преосвященнейшему владыке
сослужили протоиерей Нико-
лай Алиев благочинный Дзер-
жинского района, протоиерей
Виктор Бурцев настоятель хра-
ма, иерей Ярослав Клоков кли-
рик храма, иеромонахи: Фео-
фан (Сурин) и Гермоген (Базов-
кин) , протодиакон Алексей
Хамтеев и иеродиакон Иоанн
(Король) проректор Калужской

духовной семинарии по учеб-
ной работе. По окончании
Литургии митрополит произнес
проповедь.

5 апреля, в праздник Похва-
лы Божией Матери (Субботы
Акафиста) митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент со-
вершил Божественную литур-
гию в храме в честь Преображе-
ния Господня («под горой») —
подворье Свято-Пафнутьева Бо-
ровского монастыря.

За богослужением Высоко-
преосвященнейшему владыке
сослужили архимандрит Сера-
фим — наместник Свято-Пафну-
тьева Боровского монастыря,
иеромонах Дорофей (Соколов)
— настоятель монастырского
подворья, иерей Владимир Мат-
вейчук, иерей Александр Паве-
льев, представители духовенства
епархии, протодиакон Сергий
Комаров — руководитель епар-
хиальной пресс-службы.

На малом входе митрополит
Климент удостоил ряд клириков
епархии иерархических наград к
празднику святой Пасхи. Иерей
Владимир Матвейчук, иерей
Александр Павельев, иеромонах
Феофан (Сурин) награждены
правом ношения наперсного
креста. Иерей Павел Дадаев,
иерей Максим Белоножкин,
иерей Сергий Горбулев награ-
ждены камилавкой. Иерей Дио-
нисий Добров и иеромонах Ани-
кита (Жуков) награждены пра-
вом ношения набедренника.

По окончании Литургии был
совершен чин славления Божи-
ей Матери. Митрополит Кли-
мент обратился к богомольцам с
архипастырским словом.

7 апреля, в праздник Благо-
вещения Пресвятой Богороди-
цы и день преставления святи-
теля Тихона, Патриарха Мо-
сковского и всея России митро-
полит Калужский и Боровский
Климент совершил Божествен-
ную литургию святителя Иоанна
Златоуста в Свято-Тихоновском
храме г. Обнинска «на Конча-
ловке».

За богослужением владыке

Жизнь митрополии

Литургия в храме в честь Преображения Господня
подворья Свято-Пафнутьева Боровского монастыря
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митрополиту сослужили прото-
иерей Сергий Вишняков —
благочинный округа, протоие-
рей Павел Синицын — настоя-
тель храма, священнослужите-
ли Обнинска и епархии, прото-
диакон Сергий Комаров — ру-
ководитель епархиальной
пресс-службы.

На малом входе Управляю-
щий Калужской епархией к
празднику Святой Пасхи возло-
жил иерархические награды
следующим клирикам:

иерей Сергий Кошманов —
клирик Свято-Никольского
Черноостровского женского
монастыря награжден наперст-
ным крестом;

иерей Виталий Денисов —
настоятель храма в честь святи-
теля Николая и преподобного
Сергия Радонежского в
с. Передоль награжден набед-
ренником. По окончании
Литургии в центре храма было
совершено славление Пресвя-
той Богородице и святителю Ти-
хону. Затем митрополит произ-
нес проповедь. По традиции в
праздник Благовещения Влады-
ка вместе с молодыми прихо-
жанами выпустил в небо голу-
бей с крыльца храма.

С 21 апреля по 30 июня
в помещении Калужского
ТЮЗа будет проходить XXXII
областная выставка детского
творчества, посвящённая
Светлому Христову Воскресе-
нию «Пасха! Господня Пас-
ха!».

Торжественное открытие
выставки состоится 21 апреля
с.г. в 14.00.

Программа дня:
9.00 – Божественная Литур-

гия в Свято-Троицком кафед-
ральном соборе.

14.00 – открытие выставки
детского творчества в ТЮЗе.

Традиционно выставку
откроет Высокопреосвящен-
нейший митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент и
в торжественной обстановке
вручит представителям кол-
лективов, участвующим в вы-
ставке именные грамоты.

Темы работ, представлен-
ных на выставке должны от-
ражать красоту Божьего
мира, традиционную Веру
Православную, патриотизм,
любовь к Родине, житие Пре-
подобного Кукши, просвети-
теля вятичей и, конечно же,
само торжество праздника –
Воскресение Христово! Так
же на выставку принимаются
работы, посвящённые 700-ле-
тию со дня рождения Пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского.

Работы принимаются до 16
апреля с.г. в Калужском
ТЮЗе по адресу: г. Калуга, ул.
Театральная, 36, с 9.00 до
18.00, обеденный перерыв с
13.00 до 14.00.

Работы принимаются в со-
ответствии с требованиями к

рисункам и другим видам
творчества, указанными в
пунктах 4.3., 4.4. Положения о
проведении выставки (поло-
жение о выставке см. на сайте
www.kalugatuz.ru) .

Обращаем Ваше внимание
на то, что работы без описи
приниматься не будут!

После проведения выстав-
ки, до 30 июля 2014 года, ра-
боты необходимо забрать.
Если участники выставки не
забирают работы в установ-
ленный срок, работы не воз-
вращаются (данное требова-
ние оформляется в виде рас-
писки от представителя каж-
дого коллектива-участника) .

Контактный телефон 8
(4842) 22 67 08 (Зайцева Ли-
дия Алексеевна, Преображен-
ская Елизавета Михайловна) .

Жизнь митрополии
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Пасхальное послание
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и Боровского Климента
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Тема номера

Братья! Весьма справедливо
к настоящему дню применимы
псаломские слова: Сей день,
его же сотвори Господь, возра-
дуемся и возвеселимся в
онь (Пс. 117, 24) , которыми
святой пророк призывает нас к
радости и веселию. Сам Дух
Святой подвизает всех тварей
к совокупному торжествова-
нию нынешнего дня: ибо в этот
день Воскресением Иисуса
Христа заключается ад, отвер-
зается Небо, побежденный ад
возвращает своих мертвецов,
разбойник вводится в рай,
телеса святых входят во святой
град, мертвые воспаряют к жи-
вым. В этот день ад отпускает
своих узников в Горние селе-
ния, земля препровождает по-
гребенных своих на Небеса,
Небо представляет ко Господу
тех, которых восприяло.
Воскресение Господа нашего
для умерших есть жизнь, для
грешников — отпущение, для
святых — слава. Поэтому-то
святой Давид подвигает всякое
создание и всю тварь к ра-

достнейшему торжеству насто-
ящего дня, говоря: Сей день,
его же сотвори Господь, возра-
дуемся и возвеселимся в онь!

Сей День все проникает и
освещает, Небо и землю,
объемлет преисподнюю, ибо
Свет Христов не заграждается
стенами, не разделяется стихи-
ями, не помрачается тьмою.
Свет Христов есть день без ве-
чера, день бесконечный. Он
всюду блещет, везде освещает,
ничто от него не укрывается.
И что еще сказать? День тот
есть Сам Христос, как говорит-
ся у Апостола: Нощь убо
прейде, а День приближи-
ся (Рим. 13, 12) . Ночь прошла,
говорится (а не последует) ,
чтобы мы разумели, что с при-
ближением Света Христова и
диавольская тьма прогнана, и
неведение грехов прешло, и
что настоящим светосиянием
прежние умозаблуждения ис-
треблены, и обольстительное
нечестие прекращено.

Что День Пасхи (разумеет-
ся — Христос) освещает Небо,

землю и преисподнюю, об
этом свидетельствует Священ-
ное Писание: Был Свет истин-
ный, Который просвещает вся-
кого человека, приходящего в
мир (Ин. 1, 9) . Что этим Днем
освещается самый тартар, о
том мы читаем у пророка: Жи-
вущих в стране тени смертной
Свет воссияет. (Ис. 9, 2) <...>

А что этот День сияет на
Небеси, о том читай у пророка
Давида: Положу в век века
семя Его, и Престол Его яко
Дние Неба (Пс. 88,30) . Кто же
есть День Неба, как не Хри-
стос Господь? (Пс. 18, 3) . Он
есть День — Сын, Которому
День — Отец открывает та-
инство Божества Своего; Он
есть День, о Котором пишется
(у Соломона) : Аз сотворих, да
возсияет на Небеси Свет не-
престанный... И так как за
Днем Неба никогда не после-
дует ночь, то и по явлении
правды Христовой тьма грехов
исчезает. Так как День всегда
сияет и не может быть объят
никакою тьмою, то и Свет Хри-

Слово о Пасхе

Святитель Амвросий Медиоланский

Пасхальное послание
митрополита Калужского

и Боровского Климента

Святитель Амвросий Медиланский,
греческая фреска XVII в.
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стов сияет и не покрывается
никакою темнотою грехов. По-
тому святой апостол и еванге-
лист Иоанн говорит: И свет во
тьме светит, и тьма не объяла
его (Ин. 1, 5) <...>

Сто четырнадцатый псалом
представляет дары любви, по-
тому [ветхозаветная] пасха
Господня в четырнадцатый
день месяца приняла образ
празднества. Празднование же
[Христовой] Пасхи должно
быть совершенным, исполнен-
ным любви ко Господу Иисусу,
Который, возлюбив нас любо-
вью совершенной, добровольно
принес Себя в жертву. Так по-
любим же и мы [Спасителя] , и
когда потребуется, да не устра-
шимся принять смерть за имя
Господне. Болезнь да не отвра-
щает нас, и ничто да не устра-
шает, ибо совершенная любовь
изгоняет страх (Ин. 4,18) .

Велико таинство числа
[празднования Пасхи] , ибо
Отец Единородного Сына Сво-
его за нас предал на смерть в
тот день, когда Луна сияла
полным светом своим. Так и
Церковь, празднующая Пасху
Господню, есть как Луна неиз-
менна [в учении] и совершен-
на во век (Пс. 88,38) . Кто здесь
[на земле] верно празднует
Пасху Иисуса Христа, тот пре-
будет в вечном Свете. Ибо Кто
истинно установил великолеп-
ное празднование торжества
ее, как не Тот, Который заблу-
ждения язычников отвратил,
затворил храмы их и сокрушил
капища? <...>

Об этом Церковь радуется,
иудей же стыдится, и не толь-
ко стыдится, но и сокрушается
духом, что он сам вина своего
сокрушения. Надругавшись
над Христом, он признает Его
Царем, называя его царем
иудейским. Неверующий при-
знает нечестие свое. Это
восклицают иудеи, говоря:
«Распяли мы Иисуса, а христи-
ане и по смерти восстают, и
мертвые царствуют. Мы распя-
ли Христа, а Ему поклоняются
цари. И даже гвоздь у них по-
читаемым является. Употреби-

ли мы его для умерщвления,
но он посредством спасения
является и невидимой некоей
силой, мучающей демонов. Ка-
залось нам, что мы победили,
но теперь признаем себя побе-
жденными. Христос Воскрес,
и Воскресение Его признали
цари земные. Он живет, хотя и
невидим. И предстоит нам
большая и жесточайшая тяжба
из-за Него. Ибо Ему служат
царства и раболепствует
власть. Тот, Кого мы презира-
ли, ныне в почете, и каким об-
разом теперь мы будем проти-
виться царям земным?»

О, Израиль! Как велик дом
Божий, и как пространно место
владычества его! Велик он и не
имеет конца (Вар. 3, 24-
25) . Благо человеку, когда он
несет иго в юности своей; сидит
уединенно и молчит, ибо Он на-
ложил его на него (плач Иере-
мии, 3, 27-29) . Понесший в юно-
сти тяжкое иго, напоследок
успокаивается и, будучи удален
от смущений, говорит: Спокой-
но ложусь я и сплю, ибо Ты,
Господи, един даешь мне жить
в безопасности (Пс. 4, 9) <...>

Потому не устрашайся,
когда плоть твоя уничтожает-
ся, ибо душа твоя не пожирает-
ся. И для того Давид небояз-
ненным духом взирал на то,
что плоть его, а не душу уни-
чтожали враги, как читаем во
псалмах: если будут наступать
на меня злодеи, противники и
враги мои, чтобы пожрать
плоть мою, то они сами прет-
кнутся и падут. Итак, змий тво-
рит себе погибель и падение; и
для того изможденный от
мира предается змию, да
восстановит низверженного, и
падение змия будет восстанов-
лением человеку. Писание
указывает, что сатана есть
причина измождения плоти,
как Павел говорит:дано мне
жало в плоть, ангел сатаны
удручает меня, чтобы я не пре-
возносился. Таким образом
Павел научился исцелять, по-
тому что сам исцелился <...>

Вся Церковь принимает
бремя кающегося грешника,

которому почитает за долг
свой сострадать плачем, мо-
литвой и сопечалованием. Она
всего его исполняет как бы
квасом, да очистится через по-
каяние, общее для всех. Как
евангельская жена, прообразу-
ющая собой Церковь, научает
нас, скрывая квас в трех сатех
муки, пока не забродит все –
да все чистое возьмется. И сам
Господь в Евангелии учит, что
есть квас, говоря: Как не разу-
меете, что не о хлебе сказал Я
вам: берегитесъ закваски фа-
рисейской и саддукейской. То-
гда они поняли, что Он гово-
рил им беречься не закваски
хлебной, но учения фарисей-
ского и саддукейского. Этот
квас, то есть неправое учение
фарисеев и противление сад-
дукеев, Церковь отметает и
утверждает истину Святых Та-
инств, которые скрывает в са-
тех муки своей и этим утвер-
ждает надежду Воскресения,
проповедуя Божие милосер-
дие к кающимся.

Сравнение это возможно
покажется неподходящим. Од-
нако Царство Небесное – плод
искупления грешника. И пото-
му да имеем в себе закваску
Церкви Христовой, да напол-
няемся ею, прияв смешение
всего доброго, очистившись от
худого. И дабы худой квас не
повредил спасению нашему,
Апостол повелел: Быть вам но-
вым тестом, так как вы бес-
квасны (1 Кор. 5, 7) . То есть
соделаться такими, какова свя-
тость и непорочность. Итак,
когда проявляем милосердие,
не оскверняем себя чужим
грехом, но приобретаем ближ-
нему искупление, и для того
прибавлено: Ибо Пасха наша,
Христос, заклан за вас, то есть
страдание Господне предна-
значалось всем и даровало
кающимся грешникам искуп-
ление...

Кающийся столь скоро за-
служивает прощение, что изда-
лека встречает его отец и лобы-
зает его, что есть знак священ-
ного мира. Он повелевает выне-
сти ему лучшую одежду, то есть

Тема номера
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брачную одежду, не имеющий
которой выгоняется с брачного
пира. Подает перстень на руку
его, что есть залог веры и пе-
чать Святого Духа. Он приказы-
вает принести сапоги, ибо
празднующий Пасху Господню
и вкушающий Агнца должен
иметь обувь, защищающую его
от всех нападений — духовных
укусов злоискусного змия. Отец
повелевает заклать тельца, на-
поминая, что и Пасха наша,
Христос, заклан за вас. Ибо,
когда приемлем Кровь Господ-
ню, тогда возвещаем смерть
Его. И поскольку Он однажды
за всех пострадал, то прощают-
ся нам грехи, когда по досто-
инству приемлем Тело Его <...>

Апостол [Павел] , указывая
на недостойных, назидал
церковь: Я писал вам в посла-
нии — не сообщаться с блуд-
никами; впрочем, не вообще с
блудниками мира сего (1 Кор.
5, 9-Ю) . И добавил: Но я писал
вам не сообщаться с тем, кто,
называясь братом, таится
блудником, или лихоимцем,
или идолослужителем, или
злоречивым, или пьяницею,
или хищником. — Видите, что
Апостол, обличая, подает на-
дежду на покаяние и проще-
ние: С таким, — говорит он,
— даже и не есть вместе (1
Кор. 5,11) . Для жестокосер-
дых и упорных во грехах он
строг, для кающихся – мило-
стив и снисходителен <...>

Иосия на восемнадца-
том году царствования
своего так достойно
праздновал Пасху Господ-
ню, что всех прежних ца-
рей превзошел своим
благочестием. . . Но, так
как иудейскому народу
предстояла тяжкая гибель,
то праведный царь прежде
восхищен. Почему надле-
жит мне боязнь: не ради
прегрешения ли нашего
какого-либо изъят ты от
нас, чтобы тебе на восем-
надцатом году царствова-
ния твоего как праведнику
избегнуть жестокости на-
ступающего зла? . .

Великий Боже! Никто не
имеет столько, чтобы другому
мог дать больше, нежели себе
желает, благоволи по смерти
сохранить меня с теми, кото-
рые в жизни этой были мне
любезны! Как Ты, Отче, во
Мне, и Я в Тебе, так и они да
будут в Нас едино (Ин. 17,21) ,
чтобы хотя бы там насладиться
вечным их союзом, раз я здесь
не мог долее общаться с ними.
Молю Тебя разбудить лю-
безных юношей скорым
воскресением и тем самым
вознаградить недолговремен-
ную их жизнь. Аминь.

Из кнги «Старый стиль
лучше новых двух»

Книга «Старый стиль лучше
новых двух» вышла в мо-
сковском издетельстве «Про-
светитель» в 2005 г. Книга пред-
ставляет собой собрание статей
и проповедей, посвященных во-
просу календаря, по которому
живет Православная Церковь.
Вопрос календарной реформы
вынесен на готовящийся Все-
православный собор, а потому
он приобретает особую значи-
мость. Но календарный вопрос
это не просто проблема «син-
хронизации» Церкви и мира,
имеет он и весьма серьезную
духовную составляющую, рас-
крывающуюся в словах свтите-
ля Амвросия Медиоланского.

Тема номера
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Путь человека к Богу

Вадим Островский

У каждого человека свой
путь к Богу. Человек не сам
идет по этому сложному пути.
Господь выходит навстречу к
ищущим истины и правды.
Господь, видя чистое сердце
человека, берет его на руки и
проносит над бездной уныния
и скорби. Иногда по милости
своей и непостижимому про-
мыслу Бог открывается чудес-
ным образом тем, кто заблу-
дился в поиске правды. В
Евангелии от Иоанна Господь
говорится: «Не вы Меня избра-
ли, но Я вас избрал». Подоб-
ное чудесное обращение к ис-
тине мы видим на примере
апостола Павла. Он был фари-
сеем и происходил из знатной
семьи. От отца по наследству
ему перешло римское гра-
жданство, которое имели
лишь немногие обитатели про-
винций Римской империи. Он
был ревностным защитников
иудаизма и гонителем христи-
ан, так как видел в них пря-
мую угрозу «истинной вере».

Он стерег одежды убийц пер-
вомученика Стефана и одо-
брял действия мучителей. Он
едет с письмами в Дамаск, гро-
зя убийством ученикам Госпо-
да. По пути в Дамаск Савл, бу-
дущий апостол Павел, слышит
голос: «Савл! Савл! Что ты го-
нишь меня? Я Иисус, которого
ты гонишь». Юноша пришел в
трепет и ужас, его искренне-
му, но заблудившемуся сердцу
открылось, что он шел не за
истиной, а против истины.
Пробыв несколько дней с уче-
никами в Дамаске, Савл стал
проповедовать в синагогах об
Иисусе, что он сын Божий. «И
все слышавшие дивились, не
тот ли это самый, который
гнал в Иерусалиме призываю-
щих имя сие, да и сюда затем
пришел». Дивен промысел Бо-
жий, который из закоренелого
иудея в один миг сделал
ревностного христианина, ко-
торый проповедовал Слово
Божие многим язычникам в
разных странах. Тот, кто ищет

искренне истину, того Господь
приводит к ней. И в наши дни
встречаются подобные случаи.
У моего отца был друг, кото-
рый ходил к баптистам. Часто
наша соседка дежурила возле
местного клуба, и этот баптист
приходил к ней поспорить, так
как она была православной.
Он приводил ей кучу доводов,
почему не следует почитать
иконы, ходить к священникам,
стоять на службах и т. д. Эти
споры между ними были лет
двадцать назад. А теперь этот
человек, любимый и чтимый
прихожанами батюшка в од-
ном из храмов моего родного
города в Донецкой области. Я
знаю еще нескольких еванге-
листов и «свидетелей Иеговы»,
которые пришли позже к Пра-
вославию. Господь, видя их ис-
креннее сердце, привел этих
людей к истине.

Порою человек приходит к
Господу через горе, через по-
терю близкого человека. Горе
— это обоюдоострый меч, ко-
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торый может, как возродить
человека, так и сломать его.
Если человек покается, придет
в себя от пьянящего потока
суеты, то взор его обратится к
Творцу, чтобы Господь подал
облегчение в постигшей беде.
Одна женщина, не задумывав-
шаяся ранее над своим отно-
шением к Богу, вдруг теряет
единственную дочь. Беда не
приходит одна. Она не только
переносит скорбь от потери
дочери, но и вынуждена вы-
слушивать упреки запившего
сожителя, которого смерть де-
вочки мало трогает. И в сло-
жившихся трудных обстоя-
тельствах эта женщина идет в
храм, где ей посоветовали ис-
поведоваться и причаститься
Святых Даров. Все это она де-
лала первый раз в жизни. Спу-
стя шесть лет после трагедии
она послушается в одном из-
вестном монастыре нашей об-
ласти. Всю семью моей другой
знакомой привела к Богу
смерть ее брата.

Господь попускает не толь-
ко беду, но также искушения.
Порою человек падает в грязь
и со дна жизни обращает свой
взор к Господу, осознавая, что

дальше так жить нельзя. При-
меров этому множество, не
только в древности (Мария
Египетская; евангельская
блудница, утиравшая волоса-
ми ноги Христа, мокрые от ее
слез) , но и в сегодняшней на-
шей жизни. Люди становятся
презираемыми, чувствуют
свою немощь, свое бессилие,
и тогда Господь идет к ним на-
встречу. Все происходит в
одно мгновение, как в исто-
рии с юношей Савлом. После
очередной мерзости, человек
вдруг замирает на месте и ви-
дит себя таким, каков он есть
на самом деле. От этого при-
ходит в ужас и смятение, он
начинает каяться искренне, до
слез, он ищет свет в кромеш-
ной тьме и находит выход.
Этот выход есть начало пути к
Господу. «Все, кого даёт Мне
Отец, придут ко Мне; и прихо-
дящего ко Мне не изгоню вон.
Никто не может прийти ко
Мне, если не привлечёт его
Отец: и Я воскрешу его в по-
следний день»(Ин. 1,12-13)
Бог по милости своей озаряет
души грешников, чтобы они
увидели мир в истинном све-
те, а не через туман греха. У

каждого в жизни есть выбор,
когда перед человеком ясно
видны дорога света и тьмы, то
он идет на предпочтенную
стезю ясно и обдуманно.
Кому-то дороже наслаждение,
слава, деньги, а христианин
избирает истину и заповеди
Иисуса Христа. Не всегда,
обратившись к Богу, человек
может окончательно уйти с
дороги греховной.

Порою плоть уводит к
прежним наслаждениям, дья-
вол делает искушения все изо-
щрённей, и человек вновь по-
падает в его сети. Но светлой
заблудившейся душе Господь
не дает погибнуть, попуская
искушение, он вновь возвра-
щает ее к себе, но после этого
познавшая свое ничтожество
без Бога душа еще сильнее
укрепляется в своей любви к
Творцу. И неправильны по
сути своей такие слова: «Как
человек приходит к Богу».
Ибо всю жизнь он только лишь
идет, и путь этот бесконечен,
удивителен, труден и прекра-
сен. Пусть пришедшие к
Господу святые молят о нас,
чтобы мы укреплялись в на-
шем нелегком пути к Богу.
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— Какова роль культуры
в развитии общества и ста-
новлении личности отдель-
ного человека? Можно ли
сказать, что существует
особый самобытный путь
русской культуры? Как вы
считаете, насколько Право-
славие повлияло на фор-
мирование отечественной
культурной традиции?

— Культура везде и всегда
была выражением жизни на-
рода, можно даже сказать, его
способом бытия. Культура не
ограничивается областью ис-
кусства, но, в первую очередь,
определяет повседневный
уклад жизни человека, выяв-
ляет сущностное измерение
человеческих отношений, вы-
ражает систему ценностей че-
ловека, его духовного мира. И
становление личности каждо-

го отдельного человека не мо-
жет не зависеть от окружаю-
щей его культурной среды,
хотя, конечно, далеко не пол-
ностью ею определяется.

Существует особый само-
бытный путь русской культу-
ры. И этот путь с самого свое-
го начала основывается на
православной традиции, на
адаптации православной
культуры к условиям жизни
русского народа. Безусловной
основой отечественной
культуры является Священное
Писание и богатейшее Преда-
ние Православной Церкви.
Можно сказать, что, напри-
мер, «Отче наш» и «Нагорная
проповедь» — это тот базис,
заложенный в великую рус-
скую культуру, без которого
она перестает быть и русской,
и культурой, примеры чего, к

сожалению, у всех у нас перед
глазами.

— Калужская земля бо-
гата монастырями, кото-
рые по традиции станови-
лись центрами духовного
просвещения. Какое значе-
ние имело книжное про-
свещение для насельников
древних русских обителей?
Насколько повлияло изоб-
ретение книгопечатания на
развитие книжной культу-
ры на Руси? Можно ли
утверждать, что православ-
ная традиция была как бы
двигателем развития книж-
ности на русской земле?

— На Руси монастырская
жизнь и просвещение были не-
раздельными понятиями, так
как древние русские обители
были очагами просвещения и

Через книги люди заново
открывают для себя христианство

Архимандрит Серафим (Савостьянов)
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письменности, центрами ис-
кусства и памятниками архи-
тектуры. Здесь переводились
на русский язык книги, созда-
вались оригинальные литера-
турные произведения (причем
не только духовного содержа-
ния) , летописи.

Изобретение книгопечата-
ния резко повысило просвеще-
ние народа и развитие книж-
ной культуры Древней Руси.
Причем появление книгопеча-
тания на Руси было нераздель-
но связано с церковным про-
свещением. Ведь первыми
книгами первопечатника диа-
кона Иоанна Федорова (при-
надлежавшего, кстати, к окру-
жению митрополита Макария,
подвизавшегося в том числе и
на Калужской земле) были бо-
гослужебные Апостол, Еванге-
лие и Псалтирь. Так что и в
этом вопросе православная
традиция оставалась двига-
телем развития книжности на
русской земле.

Что же касается собственно
калужских монастырей, то мы
видим, что различные мест-
ные обители оказывали
большое влияние на культуру
и просвещение всей страны в
разные периоды ее истории. В
XV–XVI вв. огромную культур-
ную роль играл Свято-Пафну-
тьев Боровский монастырь, из
которого вышли, например,
прп. Иосиф Волоцкий и свт.
Макарий Московский, просла-
вившиеся не только своей по-
движнической жизнью и вкла-
дом в церковную историю, но
и оказавшие огромное влия-
ние на культуру и просвеще-
ние Руси. Митрополит Мака-
рий позже привез в Боровский
монастырь Евангелие, из-
вестное как Макарьевское
(или Боровское) , что по тем
временам было ценнейшим
вкладом. Евангелие сохрани-
лось до наших дней. Известна
была и значительная библио-
тека монастыря, полностью
уничтоженная во время поль-
ского нашествия в 1610 г.

В XIX веке одним из глав-
ных центров русской право-

славной культуры и духовного
просвещения в масштабах
всей страны становится Опти-
на пустынь. Огромную духов-
но-просветительскую роль иг-
рали оптинские старцы, к ко-
торым приезжали и у которых
духовно окормлялись в том
числе и многие известнейшие
представители светской
культуры, такие как Гоголь,
братья Киреевские, Хомяков,
Аксаков, Достоевский,
Чайковский и др. Среди бра-
тии монастыря было немало
тех, кто имел серьезное науч-
ное и культурное образование,
что способствовало активиза-
ции просветительской работы
обители.

— Евангелие называют
не только кладезем духов-
ной мудрости, но ещё и
практическим пособием
для повседневной жизни.
Насколько важны еван-
гельские ориентиры в жиз-
ни обычного человека?

— По православному пони-
манию евангельские ориенти-
ры должны в идеале опреде-
лять все аспекты человеческой
жизни. Ведь Евангелие дает
для человека главное – цель, к
которой он должен идти, и
средства для достижения этой
цели. Цель же эта заключается
в единстве с Воплотившемся
Богом, Спасителем нашим
Иисусом Христом, благую
весть о Котором нам и возве-
щает Евангелие. При этом в
принципе неверно отделять ду-
ховную мудрость от повседнев-
ной жизни, ведь человек жи-
вет духовной жизнью, только
когда реализует ее на практи-
ке, а не когда он накапливает в
памяти определенную инфор-
мацию по этому вопросу.

— В основе отечествен-
ной культурной традиции
лежат евангельские исти-
ны. С другой стороны, на
протяжении десятилетий
культура и образование в
России были жестко отде-
лены от Церкви. Как вы

считаете, насколько в наше
время важно возвращение
к духовным истокам отече-
ственной культуры? Воз-
можно ли найти формы
взаимодействия школы и
Церкви для формирования
духовно-нравственных
основ личности ребенка?

— Возвращение к духов-
ным истокам отечественной
культуры, их сохранение и
развитие является непремен-
ным условием выживания
любой нации и любого госу-
дарства. Попытки «пере-
кроить» традиции, историю и
культуру нации по надуман-
ным шаблонам всегда обре-
чены на провал. Ценность
традиции состоит в том, что
она представляет собой ото-
бранный на протяжении ве-
ков положительный опыт на-
рода, приобретенный в ре-
зультате преодоления им раз-
личных проблем и трудно-
стей, причем свойственных,
что важно отметить, именно
этому народу, а не некоему
абстрактному человечеству,
чьим именем и интересами
часто прикрываются различ-
ные идеологи современного
мира. Взаимодействие шко-
лы и Церкви для формирова-
ния духовно-нравственных
основ личности ребенка яв-
ляется возможным и, более
того, необходимым делом.
Для этого в идеале нужно:

- преподавание ОПК в дет-
ских садах;

- преподавание ОПК в шко-
лах с 1 по11 классы (1 час в
неделю, как минимум) ;

- подготовка преподава-
телей на уровне катехиза-
торских знаний. Преподавать
предмет необходимо только
воцерковленному человеку;

- введение предмета по хри-
стианской нравственности, ко-
торый будет основан на прочте-
нии рассказов русской класси-
ки, современных православных
писателей и дальнейшем обсу-
ждении понимания детьми
христианских добродетелей;

- введение различных игр,
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типа «Знатоки православной
культуры», викторин, экс-
пресс-опросов по знаменатель-
ным датам Церкви и т.д.

— В Калужской епархии
реализуется системный под-
ход в преподавании основ
православной культуры. Как
это стало возможным? Как
можно оценить результаты
такой деятельности? Влияет
ли преподавание курса ОПК
на изменение атмосферы в
обществе?

— Действительно, в Калуж-
ской области особое внимание
уделяется приобщению детей в
общеобразовательных учре-
ждениях к основам православ-
ной культуры. Есть школы и
муниципальные системы об-
разования, где на всех ступе-
нях образования в разных фор-
мах много лет изучают курс
ОПК: это и уроки, и факульта-
тивные и кружковые занятия,
и элективные курсы по выбо-
ру старшеклассников. Не гово-
ря о том, что у нас стабильно
высокий процент выбора мо-
дуля ОПК в комплексном
предмете «Основы религи-
озных культур и светской эти-
ки». В текущем учебном году
71% родителей свободно вы-
брали ОПК для своих детей-
четвероклассников. И тому
есть вполне закономерное
объяснение не только нашими
социокультурными условия-
ми, среди которых и значи-
тельное число монастырей,
храмов, и тот факт, что подав-
ляющее большинство жителей
региона имеют славянские
корни (русские, украинцы, бе-
лорусы) , практически все из
них стараются крестить ново-
рожденных. Постараюсь объ-
яснить читателям другую осо-
бенность: ее неоднократно в
средствах массовой информа-
ции называют как современ-
ные церковно-государствен-
ные отношения.

Ни у кого не вызывает со-
мнения, что Калужский
регион — это регион экономи-
чески стабильный и успешно

развивающийся. Но далеко не
все связывают материальные
успехи с духовностью людей,
здесь проживающих, а также с
той культурной нормой
церковно-государственных от-
ношений, которая обеспечива-
ет экономическое процвета-
ние региона.

На примере школьного курса
«Основы православной культу-
ры» как раз и видна эта совре-
менная культурная норма, со-
гласно которой власть церков-
ная и власть государственная
совместно направляют свои
усилия на выполнение социаль-
ного заказа родительской и пе-
дагогической общественности.
Так постепенно создаются пред-
посылки для того, чтобы через
духовную основу культуры и об-
разования укрепить семью и
наше государство.

Для первых лиц региональ-
ной власти — губернатора Ка-
лужской области Анатолия
Дмитриевича Артамонова,
председателя Законодательно-
го Собрания области Виктора
Сергеевича Бабурина и, ко-
нечно же, митрополита Кли-
мента — курс «Основы право-
славной культуры» как ника-
кой другой школьный курс
восстанавливает главный ори-
ентир в воспитании — соответ-
ствие поведения растущего че-
ловека нормам духовности и
нравственности. Об этом они
неоднократно заявляли и заяв-
ляют. ОПК формирует у детей
способность различать добро и
зло, помогает в нравственном
выборе и жизненном самоо-
пределении, учит творить до-
бро повседневно. Как никакой
другой предмет прямо форми-
рует установку на традицион-
ные семейные ценности наше-
го народа. А раз есть единое
понимание назначения школь-
ного курса ОПК, то будет и це-
ленаправленная работа. С 2010
года мы вместе создаем нор-
мативно-правовое поле для
беспрепятственного приобще-
ния детей к основам духовной
традиции нашей культуры. За-
мечу, что Калужская область

не вошла в число эксперимен-
тальных по апробации курса
«Основы религиозных культур
и светской этики». Но это нам
не помешало идти своим пу-
тем, потому мы гораздо рань-
ше озаботились поиском воз-
можностей на уровне региона
расширено вводить ОПК. Надо
же помочь школам, в которых
и кабинеты стали создаваться
для углубленного изучения
ОПК!

Первым серьезным доку-
ментом стал Договор о сотруд-
ничестве в сфере образова-
тельной, социальной и
культурно-просветительской
деятельности между прави-
тельством Калужской области
и Калужской епархией (№ 66
от 26 ноября 2010 г.) . Потом
мы разработали четырехсто-
ронний Договор между двумя
благочиниями и двумя муни-
ципалитетами с условным на-
званием «Боровск—Таруса»:
Договор «О сотрудничестве в
сфере культурно-просвети-
тельской деятельности, духов-
но-нравственного воспитания и
развития детей и молодежи»
(№1 от 14 января 2011 г.) . Да-
лее было подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве Калуж-
ской епархии с уполномочен-
ным по правам ребенка в Ка-
лужской области, в котором
содержится позиция по ОПК.
Аналогичные договоры и со-
глашения заключены в г. Калу-
ге, Кировском, Козельском,
Мещовском и др. районах. И в
каждом из названных доку-
ментов обозначена роль и ме-
сто курса ОПК. Как это стало
возможным?

Не буду скрывать, что пере-
ломным для нас стал 2011 год.
В тот год в региональной сто-
лице, в городе Калуге, прошли
два широкомасштабных фору-
ма: в январе форум иницииро-
вали депутаты Законодательно-
го Собрания, но подготовка
шла с непосредственным ак-
тивным участием представи-
телей епархии, а в сентябре
главный наш церковно-государ-
ственный форум — Богородич-
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но-Рождественские образова-
тельные чтения. Именно в этот
год прозвучало поручение на-
шего губернатора о создании
условий для широкого приоб-
щения детей к основам право-
славной культуры. Именно в
тот год были впервые показа-
ны достижения школ в много-
летнем преподавании этого
курса (есть школы, где опыт
преподавания ОПК складывал-
ся еще в прошлом веке – с се-
редины 90-х годов XX столе-
тия) . Впервые на региональном
телевидении прошли
видеосюжеты наглядному
представлению позитивных из-
менений в отношениях между
детьми, между детьми и учите-
лями, между детьми и родите-
лями как тот желаемый ре-
зультат от введения ОПК.

Значительное число школ
представили на форумах опыт
формирования культурной пе-
дагогической среды на основе
духовной традиции Правосла-
вия, а это как раз и есть тот
уклад школьной жизни, кото-
рый позволяет полноценно раз-
виваться и взрослым и детям.
Впервые на широкомасштаб-
ных форумах директора школ
показывали динамику лич-
ностного роста старшеклассни-
ков, много лет изучавших
ОПК. Это был мониторинг ста-
бильного позитивного отноше-
ния старшеклассников к таким
ценностям как Семья, Отече-
ство, Труд, Человек. Приводи-
ли примеры, когда дети, изуча-
ющие ОПК, четко ориентиро-
ваны на общение, совместно
участвуют в добрых делах.

Именно в тот год был со-
здан Координационный совет
по духовно-нравственному вос-
питанию детей и молодежи при
правительстве области как
важный и необходимый орган,
регулирующий вопросы духов-
но-нравственной сферы. Не
могу не заметить, что совсем
недавно внесены изменения в
его Положение и состав. Те-
перь Совет возглавляют два ав-
торитетных человека — губер-
натор и глава митрополии, и

при совете создана экспертная
группа, состоящая из извест-
ных отечественных ученых.

Так вот создание Совета
стало своего рода сигналом и
для других сфер. На регио-
нальном телевидении в 2012
году появляется замечатель-
ная программа «Родной об-
раз», в региональной прессе
проходит ряд публикаций по
теме ОПК, печатается интер-
вью Владыки (замечу, что те-
перь у нас практикуется и пря-
мая трансляция с богослуже-
ний. Эти наши региональные
новшества существенно допол-
няют широко известные и об-
ладающие огромным потенци-
алом замечательные выставки
«Мир и клир», межрегиональ-
ные книжные выставки-ярмар-
ки «Радость слова», череда ме-
роприятий, приуроченных к
Дню православной книги, а
также международный Сре-
тенский кинофестиваль
«Встреча».

Специально для продвиже-
нии курса ОПК и помощи ро-
дителям и учителям в выборе
модулей в комплексном пред-
мете «Основы религиозных
культур и светской этики» мы
большим тиражом (сначала 15
тысяч, потом 10 тысяч) изда-

ли буклет «Наше Отечество –
Святая Русь». Быстро расхо-
дится газета для учителей и
родителей «Боровский просве-
титель». С 2012 года основали
серии «Вера. Образование.
Жизнь», где публикуем докла-
ды и выступления участников
Богородично-Рождественских
образовательных чтений.

Сейчас в школы по пригла-
шению директоров все чаще
приходят священнослужите-
ли. Они не только участвуют в
классных часах «Мой вопрос
священнику», но и приходят на
родительские собрания, помо-
гают учителям, которые про-
шли курсы повышения квали-
фикации при Калужском
институте модернизации об-
разования.

Говоря о курсах для учи-
телей, не могу не сказать о
том, что с 2012 года Калуж-
ская епархия принимает в
этом непосредственное уча-
стие. Курсы повышения квали-
фикации с отрывом от произ-
водства организовывались дву-
мя мужскими монастырями:
Свято-Пафнутьевым Бо-
ровским (Рождества Пресвя-
той Богородицы) и Калужской
Свято-Тихоновой пустыней
(Успения Пресвятой Богороди-
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цы) . А с 2013 года курсы про-
водятся в Духовно-просвети-
тельском центре при храме Ро-
ждества Христова в Обнинске.
Чем мы помогаем государ-
ственному учреждению? Мы
предоставляем безвозмездно
гостиничные помещения для
проживания слушателей, коор-
динаторов Института модерни-
зации образования и лекторов-
преподавателей. Предостав-
ляем помещения, иногда и
аппаратуру для аудиторных за-
нятий, обеспечиваем слуша-
телей и преподавателей трех-
разовым питанием. Организу-
ем встречи слушателей со свя-
щеннослужителями (благочин-
ными, их помощниками) после
занятий на курсах. Нами про-
водятся «круглые столы», ин-
дивидуальные и групповые
встречи со священнослужите-
лями, мы организуем экскур-
сии по монастырям и храмам.

Фактически в Калужской
епархии создан уникальный в
своем роде прецедент, когда
благодаря Церкви слушатели
курсов погружаются в ту
культурную среду, которая и
дает эффект ощущения Бо-
жьего присутствия в жизни че-
ловека. И ранее сомневавший-
ся становится на путь к Богу.

Фактически педагог мягко
входит в культурную тради-
цию и становится носителем
православной культуры. А это
и есть желаемое условие
успешного приобщения детей
к духовным ценностям в обще-
образовательной школе.

Не буду касаться вопроса
учебно-методического обеспе-
чения, потому что все хорошо
понимают важность доброт-
ных учебников, рабочих тетра-
дей, словарей, демонстрацион-
ных пособий и прочего осна-
щения. Сейчас достаточно
учебников, разрешенных к ис-
пользованию. За этим строго
следят органы надзора в сфере
образования. В Калужском
регионе все школы оснащены
учебниками, которые прошли
конфессиональную эксперти-
зу. Больше скажу, что учебник
Аллы Валентиновны Бороди-
ной по модулю ОПК в ОРКСЭ
родители называют семейным
учебником.

Для нас такой результат ва-
жен потому, что еще в 2012
году по нашему предложению
был заслушан на Комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав вопрос «Об ор-
ганизации преподавания курса
ОПК в образовательных учре-

ждениях Калужской области
для формирования установки
на традиционные семейные
ценности». Это был еще один
совместный шаг региональной
и церковной власти по продви-
жению ОПК. Именно тогда
региональное министерство
образования активно включи-
лось в наше общее дело. С од-
ной стороны, на Комиссии мы
рассматриваем негативное по-
ведение подростков, их про-
ступки. И редко выносим на
обсуждение те средства, кото-
рые помогают предотвратить
беду. Редко слушаем школу,
как она помогает детям укреп-
ляться духовно и нравственно.
Прошедшее заседание дало
хороший результат. О чем и
сообщили в конце года из ми-
нистерства образования.

Вот так просто был дан
импульс для активизации ра-
боты на местах: в благочини-
ях, на приходах, в школах. Я
могу много интересного
рассказать и о совместной
работе Комиссии по религи-
озному образованию и кате-
хизации с руководителями
муниципальных органов вла-
сти, с руководителями рай-
онных методических объеди-
нений учителей ОПК и
ОРКСЭ. Но мне бы хотелось
подчеркнуть еще раз особен-
ность наших церковно-госу-
дарственных отношений: в
Калужской области мы стре-
мимся возродить подлинный
смысл соработничества и
партнерства: каждая сторона
имеет свою конечную цель:
государство печется о зем-
ном благополучии людей, а
Церковь – об их спасении
для жизни вечной. И приоб-
щение калужских детей к
основам православной
культуры – яркий пример та-
кого соработничества. Это
заметно сказывается на жиз-
ни нашего региона.

— Какие мероприятия
проходят в Калужской мит-
рополии в рамках праздно-
вания Дня православной
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книги? Какие события вы
хотели бы особо отметить?

— В Калужской митропо-
лии очень широко отмечается
День православной книги. В
рамках его празднования про-
ходят встречи и беседы со свя-
щеннослужителями, педагога-
ми и деятелями культуры, кон-
ференции, «круглые столы»,
телеэфиры, семинары, выстав-
ки, чтения, секции, благотво-
рительные акции, дискуссии,
литературные праздники, кон-
церты. В течение всего месяца
в районных и школьных биб-
лиотеках проходят выставки
православной литературы и
лектории на тему православ-
ной книги, встречи со священ-
нослужителями и православ-
ными писателями. Проводятся
конкурсы для детей, организо-
вываются экскурсии для
школьников, в школах прохо-
дят тематические уроки.
Открываются центры право-
славной культуры и духовного
возрождения. Всего в про-
шлом году состоялось около
60 значимых мероприятий, не
считая классных часов, выста-
вок и т. д. Эти мероприятия
проводились во всех благочи-
ниях митрополии, охватив, та-
ким образом, все заинтересо-
ванное население Калужской
области.

Хотелось бы особо отметить
следующие мероприятия.

В областной научной биб-
лиотеке им. Белинского про-
шло открытие центра право-
славной культуры и духовного
возрождения, созданного сов-
местными усилиями Калуж-
ской епархии и данной биб-
лиотеки. Во время открытия
также была проведена презен-
тация новой книги «Святой ис-
точник» православного писа-
теля, члена Союза литераторов
России Н. Б. Смирновой.

В актовом зале Калужской
духовной семинарии проходил
пастырский семинар на тему:
«Формы взаимодействия
Церкви с библиотеками. Орга-
низация и роль библиотеки на
приходе».

Непосредственно в День
православной книги телекомпа-
ния «Ника ТВ» совместно с
Отделом по информационной и
издательской деятельности Ка-
лужской епархии провела пря-
мой эфир программы «Глав-
ное» на тему духовной литера-
туры в современном обществе.

Во многих благочиниях
прошла благотворительная ак-
ция под названием «Подари
книгу детям», в рамках кото-
рой приходским детям и детям
из социальных учреждений
были подарены книги, собран-
ные участниками акции.

В калужском ТЮЗе состоя-
лась выставка-продажа право-
славной литературы четырех
известных православных изда-
тельств (издательства свт. Иг-
натия, фонда иерея Даниила
Сысоева, издательства Опти-
ной пустыни и Свято-Тихо-
новского гуманитарного уни-
верситета) .

В Калуге ежегодно прохо-
дит книжная выставка «Ра-
дость слова» — просветитель-
ский проект Издательского
Совета РПЦ, где читатели мо-
гут ознакомиться с православ-
ной, детской, образовательной
и художественно-публицисти-
ческой литературой. В рамках
этой выставки проходят
встречи, «круглые столы».
Также городские и школьные
библиотеки представляют
свои программы по развитию
библиотечного дела и расска-
зывают о своей деятельности.

Все эти и другие мероприя-
тия вызвали большой интерес
у населения области, что, без-
условно, говорит о важности
проведения празднования Дня
православной книги.

— Калужане – читающий
народ? Какие жанры пра-
вославной литературы
пользуются особенным
спросом и почему? Что
предпочитаете читать вы,
когда располагаете свобод-
ным временем?

— Калужане — безусловно,
очень читающий народ. Это

видно как по охотному уча-
стию людей в многочисленных
проведенных мероприятиях,
так и просто из моего личного
опыта и наблюдений. Особен-
ным спросом пользуются сле-
дующие жанры православной
литературы:

- Священное Писание;
- жития святых;
- православная художе-

ственная литература;
- молитвословы (молитвы

на все случаи жизни) ;
- литература по основам пра-

вославия, правила церковной
жизни и поведения в храме.

Люди стремятся заново
открыть для себя основы хри-
стианства, которые, к сожале-
нию, пока остаются фактиче-
ски неизвестными даже для
многих крещеных людей. Так-
же чувствуется желание лю-
дей приобщиться хотя бы к ба-
зовым элементам православ-
ной духовной жизни. Все
большим спросом пользуются
и святоотеческие тексты, кни-
ги по истории Православия,
книги о Церкви, о храмах и
монастырях. Ведь в той же
святоотеческой литературе,
несмотря на ее сложность, за-
ключена огромная сила и муд-
рость, и многие люди, даже не
столь хорошо разбирающиеся
в христианском богословии,
замечают, что, когда ее чита-
ешь, духовно очищаешься и
светлеешь.

— Что бы вы могли по-
желать читателям?

— Я бы хотел пожелать чита-
телям, чтобы они изучали и
постигали великую культуру
Православия, тем самым возвра-
щаясь к истоку и главному суще-
ственному содержанию всей
русской культуры. Это должно
способствовать сохранению и
развитию духовно-нравственных
ценностей для каждого конкрет-
ного человека, ценностей, кото-
рые находят свое наибольшее
выражение именно в христи-
анском вероучении и в христи-
анской жизни.
Беседу вела Тамара Анохина
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Прошлое и современность

Он родился в 1778 г., окон-
чил Севскую семинарию, и в
1804 г., в 26 лет был рукополо-
жен в сан священника, служил
в Ильинской церкви города
Сумы. Однако вскоре умерла
его жена, и отец Василий
остался с малолетним сыном
Симеоном на руках. Мальчику
было около четырех лет. Вна-
чале отец Василий с сынишкой
перебрался в Старо-Харь-
ковский монастырь на житель-
ство. Но вскоре Господь указал
ему путь трудного, опасного и
ответственного служения. 15
июня 1810 г. отец Василий был
назначен священником 19-го
егерского полка. Уже через
полгода шеф полка полковник
Т.Д. Загорский в «Списке о по-
ведении полкового священни-
ка», датированном 5 января
1811 г., отмечал порядочность,
рассудительность и прекрасное
владение искусством красноре-
чия отца Василия, а также его
образованность — знание мате-
матики, физики, географии и
истории, владение иностранны-

ми языками — латынью, грече-
ским, немецким и француз-
ским. Отец Василий пользовал-
ся вполне заслуженным уваже-
нием в полку, с которым встре-
тил Отечественную войну 1812
г. Оба действующих батальона
19-го егерского полка состояли
в егерской бригаде 24-й пехот-
ной дивизии 6-го корпуса 1-й
Западной армии.

После того как 1-я Западная
армия отступила в Дрисский
лагерь, Наполеон решил, обой-
дя ее, отрезать ей путь на
Москву, для чего направил
войска к Полоцку и Витебску.
Сознавая опасность создавше-
гося положения, император
Александр I приказал главно-
командующему 1-й Западной
армией генералу от инфанте-
рии М.Б. Барклаю де Толли
оставить Дрисский лагерь и
идти к Витебску для сближе-
ния с войсками 2-й Западной
армии генерала от инфантерии
князя П.И. Багратиона. 11
июля 1812 г. 1-я армия подошла
к Витебску. Чтобы задержать

наступление неприятеля до по-
лучения известий о состоянии
2-й армии, Барклай выдвинул к
местечку Островно, перед Ви-
тебском, отряд прикрытия, ко-
торый 12 июля вступил в бой с
передовыми частями Великой
армии. На следующий день ра-
зыгралось ожесточенное сра-
жение.

14 июля сражение продол-
жил арьергард 1-й армии у се-
ления Какувечина близ Витеб-
ска, но вынужден был отойти к
деревне Добрейка, располо-
женной в восьми верстах от
Витебска. 15 июля состав
арьергарда был изменен. Наря-
ду с другими частями в него во-
шел и 19-й егерский полк под
командованием полковника
Н.В. Вуича. В это время Бар-
клай получил известие от Ба-
гратиона о его стремлении со-
единиться с войсками 1-й ар-
мии у Смоленска. Приказав
арьергарду задержать неприя-
теля, Барклай двинулся с глав-
ными силами к Смоленску. С
раннего утра 15 июля и почти

Памяти свяшенника Василия Васильковского посвящается

В бою все время находился с
крестом в руке впереди полка...

В Калуге приступили к сбору средств на установку
памятника священнику Василию Васильковскому —
герою Отечественной войны 1812 года. Для
увековечения подвига священнослужителя Русской
Церкви, патриота страны, который пролил свою
кровь на калужской земле, возникла идея создания
памятника отцу Василию в городе воинской славы —
Малоярославце. Инициатива военно-исторического
общества по созданию монумента была поддержана
митрополитом Калужским и Боровским Климентом.
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до 17 часов арьергард сдержи-
вал превосходящего неприяте-
ля. Отличились в бою на бере-
гах Лучесы и батальоны 19-го
егерского полка, а с ними и
отец Василий.

Докладывая 18 июля о дей-
ствиях полка, полковник Вуич
отмечал бесстрашие полково-
го священника, вдохновлявше-
го егерей и поддерживавшего
их боевой дух в сражении, не-
смотря на то, что был ранен, а
потом и контужен от удара
пули в его наперсный крест.
Этот кипарисовый крест в се-
ребряной с позолотой ризе
долгие годы хранился в
церкви 19-го егерского полка,
а потом — в церкви сфор-
мированного на его основе
Волжского пехотного полка.
Он имел в высоту около 30
сантиметров. На его лицевой
стороне был гравирован год
сформирования полка —
«1797». На тыльной стороне
его рукояти имелась трещина,
стянутая винтом. В нижней ли-
цевой части креста крепилась
расколовшая его в бою неприя-
тельская пуля, а на оборотной
стороне была сделана надпись:
«Ранен в сражении 15 июля
1812 года при г. Витебске, —
продолженная по бокам кре-
ста, — с отбитием мизинца
священнику Василию Василь-
ковскому». «Отец Василий Ва-
сильковский был также ранен
в ногу в июле 1812 г. (в сраже-
нии при Витебске) , однако
продолжал исполнять свои
обязанности священника», —
утверждает А.А. Васильев.
Оправившись вскоре после
контузии и ранения, отец Ва-
силий вернулся в полк.

18 августа 1812 г. начальник
24-й пехотной дивизии генерал-
майор П.Г. Лихачев обратился
к члену Святейшего Синода
его высокопреподобию обер-
священнику армии и флота
протоиерею и кавалеру ордена
Св. Анны 1-й степени И.С. Дер-
жавину с просьбой о достой-
ном награждении отца Василия
за проявленное мужество в
бою под Витебском: «Во вве-

ренной мне дивизии 19-го егер-
ского полка священник Васи-
лий Васильковский во время
бывшего 15 июля 1812 г. близ г.
Витебска сражения по искрен-
нему его усердию находился
при начале оного впереди с
крестом, благословил полк, по-
том в самом жарком огне, по-
ощряя всех на побеждение не-
приятеля, исповедовал тяжело
раненых, где от рекошета ядра
землею в левую щеку получил
рану, но и с оною находился
еще в сражении, пока вторично
получил в крест, бывший у
него на груди, удар пулею и от
оной сильную в грудь конту-
зию; я долгом поставляю о та-
ковой отличности священника
Васильковского сообщить Ва-
шему высокопреподобию и
просить покорнейше за
ревность его к вере и пользе
монаршей о исходатайствова-
нии пристойного награждения,
которого он по всей справедли-
вости заслуживает». По хода-
тайству Лихачева полковой
священник Васильковский был
представлен к награждению
«камилавкой», как знаком от-
личия белого духовенства.

Позади осталось Боро-
динское сражение и арьер-
гардные бои, пожар Москвы и
Тарутинский лагерь, 7 октября
Наполеон выступил из Моск-
вы на Калугу, Кутузов решил
преградить ему путь через Ма-
лоярославец. Первым 12 октя-
бря прибыл к городу и завязал
бой 6-й пехотный корпус гене-
рала от инфантерии Д.С.До-
хтурова. «Понимая важность
удержания Малоярославца до
подхода основных сил армии
Кутузова, генерал Дохтуров
направил в город 19-й егер-
ский полк, — пишет А.А. Васи-
льев ... — Вместе с офицерами
и солдатами 19-го егерского
полка в бою за Малоярославец
принял активное участие его
полковой священник, отец Ва-
силий Васильковский, кото-
рый с крестом в руке вооду-
шевлял идущих в атаку еге-
рей». 31 октября 1812 г. Дохту-
ров, ходатайствуя о награжде-

нии Васильковского, доклады-
вал главнокомандующему ге-
нерал-фельдмаршалу светлей-
шему князю М.И. Голенищеву-
Кутузову, что «священник Ва-
сильковский в этом бою все
время находился с крестом в
руке впереди полка и своими
наставлениями и примером
мужества поощрял воинов
крепко стоять за Веру, Царя и
Отечество и мужественно по-
ражать врагов, при чем сам
был ранен в голову».

Кутузов поддержал хода-
тайство Дохтурова, обратив-
шись к императору Александру
I с рапортом, в котором писал,
что отец Василий «шел впереди
полка с святым крестом и при-
мером своего мужества по-
ощрял воинов к поражению не-
приятеля, при чем он получил
рану пулею в голову; сверх того
отличился он подобным же по-
ступком в сражении при г. Ви-
тебске, где также ранен в ногу».

12 марта 1813 г. Кутузов в г.
Калише, где размещалась то-
гда главная квартира россий-
ских войск, начавших загра-
ничный поход, подписал при-
каз по армиям № 53, один из
пунктов которого гласил: «19-
го егерского полка священник
Васильковский в сражении
при Малом Ярославце, нахо-
дясь впереди стрелков со кре-
стом, благоразумными настав-
лениями и личною храбро-
стию поощрял нижних чинов
сражаться без ужаса за веру,
царя и Отечество; причем же-
стоко был ранен в голову пу-
лею. В сражении же при Ви-
тебске оказал он таковую же
храбрость, где и получил рану
пулею в ногу. Начальничее за-
свидетельствование о столь
отличных неустрашимых в
сражениях поступках и
ревностной службе Василь-
ковского подносил я государю
императору, и Его Величество
высочайше указать соизволил
наградить его орденом св. ве-
ликомученика и победоносца
Георгия 4-го класса». Это был
первый в истории ордена и
православного духовенства

Памяти свяшенника Василия Васильковского посвящается

В бою все время находился с
крестом в руке впереди полка...
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случай награждения военного
священника орденом Святого
Георгия. 17 марта 1813 г. ор-
ден был вручен отцу Васи-
лию. О столь необычайном со-
бытии обер-прокурор Святей-
шего Правительствующего
Синода князь А.Н. Голицын 27
марта 1818 г. уведомил И.С.
Державина специальным
письмом: «Генерал-адьютант
князь Волконский (Петр Ми-
хайлович. — А.С. ) сообщил
мне, что государь император
по представлению господина
генерал-фельдмаршала князя
Михаила Ларионовича Голе-
нищева-Кутузова-Смоленско-
го всемилостивейше изволил
пожаловать орден св. велико-
мученика Георгия 4 класса
священнику 19-го егерского
полка Василию Васильковско-
му за то, что он, находясь в
сражении при Малоярославце
шел впереди полка и приме-
ром своего мужества поощрял
воинов к быстрому пораже-
нию неприятеля, при чем он
получил рану пулею в голову.
Сверх того, отличился он
подобным же поступком в
сражении при городе Витеб-
ске, где тоже ранен в ногу».

В юбилей этого памятного
награждения 11 марта 1836 г.
газета «Русский инвалид или
Военные ведомости» так напо-
мнила своим читателям: «Ге-
ройское мужество священника
Васильковского, находившего-
ся при 19-м егерском полку, ...
заслуживает признательность
соотечественников. Сей до-
стойный и ревностный служи-
тель алтаря во время бывших
при Малом Ярославце и Ви-
тебске сражений, неся пред
воинством святой крест, лич-
ным примером своим поселил
в воинов вещую храбрость, по-
ощрял их на праведную брань
с полною уверенностию, что
под сению честного и живо-
творящего креста они просла-
вятся победою над врагами. В
первом из сих сражений свя-
щенник Васильковский ранен
пулею в голову, а во втором —
в ногу».

В 1842 г. увидела свет
книжка В.С. Глинки, сына
участника, современника и
свидетеля событий 1812 г. С.Н.
Глинки, родного брата Ф.Н.
Глинки, «Малоярославец в
1812 году, где решилась судьба
большой армии Наполеона». Я
умышленно акцентирую вни-
мание на родственных связях
автора только для того, чтобы
подчеркнуть, под чьим влия-
нием рассказывается о герои-
ческих событиях на страницах
этой книжки. Вот как описан
в ней подвиг отца Василия:

«Неприятель бросился,
смял полки наши и отбил го-
род. Но вот идет колонна на-
ших оправившихся войск и
перед ея рядами, перед знаме-
нем 19-го егерского полка
(ошибка, в 1812 г. егерским
полкам знамена не полага-
лись и они их не имели, —
А.С. ) идет священник Василь-
ковский .., идет вместе с ду-
ховными детьми своими уми-
рать за веру и Отечество. Вы-
соко поднятый золотой крест
блещет в его руках, и за этим-
то святым знамением броса-
ется дружно весь полк, лезут
по трупам на неприятеля, го-
нят его и долго оспоривают
площадь перед монасты-
рем...» Именно этот момент
запечатлел на своем полотне
художник А.Ю. Аверьянов.

Как же сложилась даль-
нейшая судьба отца Василия?
На вышеописанном кресте
указано, что священник умер
24 декабря 1812 г., но при на-
граждении орденом Св.
Георгия 4-го класса Василь-
ковский был жив. 3 апреля
1813 г. И.С. Державин просил
его прислать копию с высо-
чайшего рескрипта о награ-
ждении. А.А. Васильев напи-
сал, что отец Василий «умер
от ран в 1814 г.». Возможно
это случилось до 25 апреля
1814 г., ибо этим числом да-
тирована просьба и. о. ко-
мандира 19-го егерского пол-
ка о назначении нового свя-
щенника вместо умершего
отца Василия Васильковско-

го. Е.В. Сергеева поддержи-
вает мнение протопресви-
тера А.А. Желобовского, сто-
явшего во главе военного ду-
ховенства в 1888-1910 гг., и
протопресвитера Г.И. Ша-
вельского, последнего главы
военного духовенства воору-
женных сил Российской им-
перии в 1911-1917 гг., о том,
что отец Василий умер 24 но-
ября 1813 г. Л.А. Бублик и
И.А. Калашников также пи-
сали о смерти Васильковско-
го в конце 1813 г. Однако ав-
тор энциклопедической ста-
тьи «Духовенство военное»
писал, что протоирей Василь-
ковский «скончался от ран во
время похода во Францию».
Иначе говоря, единого мне-
ния исследователей нет, ибо
еще не найдены документы,
позволяющие дать однознач-
ный ответ о времени смерти
отца Василия.

Мы не знаем, где затеря-
лась могила первого священ-
ника — кавалера ордена Св.
Георгия, но имя его не утраче-
но, и подвиг его живет в памя-
ти поколений.

Загадкой остается вопрос
— почему имени Василия
Васильковского не было и
нет на памятных досках хра-
ма Христа Спасителя в
Москве? Нет его имени и в
списках георгиевских кава-
леров 1812-1814 гг. на мра-
морных досках Георгиевско-
го зала Большого Кремлев-
ского дворца. И снова возни-
кает вопрос — почему? Но
вряд ли у кого-то возникнет
сомнение в том, что в награ-
дах 19-го егерского полка
знаками на кивера «За от-
личие» и серебряными тру-
бами с надписью «За хра-
брость против французов
при Краоне и Лаоне», прояв-
ленные в 1812-1814 гг. нема-
лая заслуга самоотвержен-
ного пастыря Василия Ва-
сильковского. Ибо сказано
Христом Спасителем:

«Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою
за други своя».
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Во втором номере журнала
«Православный христианин»
за 2014 год была опубликована
статья «Увековечение памяти
новомучеников — путь к
укреплению веры», где упоми-
налось о некоторых священно-
мучениках и исповедниках,
прославивших Калужскую
епархию силой, чистотой сво-
ей веры и смертью за Христа.
В том числе одним из первых
упоминался священномученик
Августин (Беляев) , архиепи-
скоп Калужский. Конечно, ко-
ротких упоминаний недоста-
точно, тем более что в 2014
году исполняется 80 лет со дня
вступления тогда еще еписко-
па Августина (Беляева) на Ка-
лужскую кафедру. В связи с
этой памятной датой готовит-
ся проведение краеведческой
конференции, которая будет
приурочена к 23 ноября —
Дню памяти калужских ново-
мучеников.

В грозные годы гонений на
Русскую Православную Церковь
9 апреля 1934 года вступил на

Калужскую кафедру новый
епископ. Им был епископ Авгу-
стин (Беляев) . Калужская ка-
федра была третьей в его слу-
жении, епископ Августин слу-
жил в Иваново-Вознесенской
(1923–1926 гг.) и Сызранской
(1930–1931 гг.) епархиях. В то
время когда владыка прибыл в
Калугу, не было никому дано
знать, что этот уютный город
станет последним местом его
служения. Именно в калуж-
ский период 2 апреля 1936 года
он был возведен в сан архиепи-
скопа, а в ночь на 20 сентября
1937 года был арестован и в
дальнейшем расстрелян. Но в
1934 году все эти события еще
только назревали.

Было общеизвестным фак-
том, что он принадлежит к ти-
хоновцам, что владыка Авгу-
стин и не собирался скрывать.
К 1934 году епископ Августин
(Беляев) побывал в тюрьмах и
лагерях. Начиная с 1919 года
он неоднократно был аресто-
ван: 16 декабря 1919 года
(освобожден по амнистии ЧК

в мае) , 22 апреля 1922 года
(освобожден 15 июля) , 13 сен-
тября 1922 года (освобожден
15 ноября) , 15 февраля 1924
года (освобожден 8 августа) , 9
октября 1926 года арестован и
отправлен на три года в Сред-
нюю Азию, 21 февраля 1931
года арестован и отправлен в
концлагерь. Последним ме-
стом заключения епископа Ав-
густина (Беляева) перед его
приездом в Калугу был Свир-
лаг, где Владыка находился с
1931 по 1934 год.

В житии священномучени-
ка Августина (Беляева) , со-
ставленном игуменом Дамас-
кином (Орловским) , этому пе-
риоду посвящено несколько
строк: «Преосвященный Авгу-
стин был отправлен в концла-
герь недалеко от станции Ло-
дейное Поле Ленинградской
области. Лагерь находился в
глухом лесу, и до ближайшего
городка было десять километ-
ров. Заключенные здесь зани-
мались сбором смолы. Работа
считалась легкой, но была

Калужская Голгофа

Елена Метальникова

Страницы истории

К 80-летию вступления на Калужскую кафедру
архиепископа Августина (Беляева)
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установлена столь высокая
норма, что далеко не все мог-
ли ее выполнить, а кто не вы-
полнял, того лишали пайка». В
Свирлаге скончался послуш-
ник епископа диакон Борис,
который был вместе с Влады-
кой в Средней Азии. Борис не
вынес условий содержания и
изнуряющего труда в лагере,
который считался одним из са-
мых ужасных по условиям со-
держания заключенных. Он
находился не вместе с Влады-
кой, а в дальнем лагпункте.

В настоящее время от Свир-
лага практически не осталось
следа ни в документах, ни на
лодейнопольской и подпорож-
ской земле. Но даже скупая
информация дает представле-
ние о тех испытаниях, которые
стойко переносил епископ Ав-
густин. Лесные лагпункты
были оборудованы наскоро
сколоченными бараками. Сна-
чала епископ Августин нахо-
дился на сборе смолы. Работа
не была сложной, но нормы
были очень высокими. Как
вспоминает одна из мо-
сковских духовных чад епи-
скопа Августина, монахиня
Анна (Теплякова) , однажды
уставший и обессилевший епи-
скоп Августин, перенося два
ведра смолы, оступился и про-
лил содержимое ведер на зем-
лю. За такую провинность его
наказали лишением пищи.

Помимо этого, в своих
воспоминаниях о встречах с
владыкой Августином в Моск-
ве, о поездках его духовных
чад к местам его заключения
монахиня Анна (Теплякова)
приводит высказывание само-
го епископа Августина: «Ко-
нечно, если бы не приезд их,
как Боря умер, так и я бы
умер». В Свирлаге смертность
была очень высокой, выполняя
обязанности фельдшера, Вла-
дыка хорошо знал об этом. По
Промыслу Божьему епископу
Августину была дана возмож-
ность выжить и послужить
еще Богу и людям. Спасло его
именно то, что лагерное на-
чальство перевело исполни-

тельного заключенного на
должность фельдшера. Не по-
следнюю роль сыграли посе-
щения его духовных чад, ко-
торые старались привезти
посылки с сухарями и пр.

Период приезда в Калугу
епископа Августина совпал с
временным уменьшением чис-
ла арестов представителей ду-
ховенства, которые подверг-
лись гонениям. По этому пово-
ду Ю.В. Ерофеев в статье «Ма-
териалы архивов органов ФСБ
России о представителях Пра-
вославной Церкви в годы го-
нений» пишет следующее: «К
концу 1934 года репрессии ста-
ли временно затихать. За пери-
од со второй половины 1933-го
по декабрь 1934-го по Калуж-
ской епархии было репресси-
ровано всего два священника
— отцы Петр Лактионов из
села Макарьево и Александр
Соколов из села Покровское».

Напомним, что тот же автор
указывал: «За 1929–1933 гг. из
Калужской епархии были со-
сланы или расстреляны 167
священнослужителей, 40
церковнослужителей (дьяконы
и псаломщики) , более 150 мо-
нашествующих». Эта статисти-
ка, конечно, требует уточне-
ний, т. к. диаконы причислены
к церковнослужителям, но об-
щее число репрессированного
духовенства от этого не изме-
нится. Таким образом, с 1929-го
по 1934-й год были репрессиро-
ваны 209 представителей бело-
го и 150 — черного духовен-
ства. Нужно принять во внима-
ние и тот факт, что расстрелы
священнослужителей начались
с 1918 года, потери в целом
были еще значительнее.

Исходя из приведенных
данных, можно без труда сде-
лать выводы о том, насколько
Калужская епархия к 1934
году была обескровлена, ли-
шена многих лучших предста-
вителей духовенства. Именно
тех, кто, несмотря на угрозы
новой власти, до последней
минуты жизни служил Богу и
заботился о своей пастве.
Определенный вред шел от об-

новленческих кругов. Как из-
вестно на сегодняшний день,
затишье было недолгим. 1 де-
кабря 1934 года был убит С. М.
Киров. Его гибель принесла
новые гонения и увеличение
списков тех, кто был аресто-
ван или даже расстрелян. Все
эти события связаны по време-
ни с первыми месяцами пре-
бывания епископа Августина
(Беляева) в Калуге.

На Калужской кафедре епи-
скоп Августин (Беляев) сменил
своего предшественника —
епископа Павлина (Крошечки-
на) . В воспоминаниях совре-
менников указывается, что у
епископа Павлина (Крошечки-
на) сложно складывались отно-
шения с духовенством Калуги:
«Духовенство калужское в по-
давляющем большинстве, как
это ни странно, отнеслось к
Преосвященному Павлину с
первых дней знакомства холод-
но, даже можно сказать непри-
язненно… Они привыкли ви-
деть в лице архиерея важного,
окруженного ореолом недо-
ступности владыку…»

Новый Владыка, епископ
Августин (Беляев) , приняв Ка-
лужскую кафедру, в достаточ-
но короткое время сумел спло-
тить вокруг себя духовенство.
Его мудрое руководство и уме-
ние находить подход к людям
позволили найти понимание со
стороны маститых священни-
ков Калуги, которые были ува-
жаемы не только в своих при-
ходах, но и во всех православ-
ных кругах города. Протоиереи
Иоанн Остроглазов, Иоанн
Сперанский и другие были ши-
роко известны в Калуге своим
благочестием, стремлением по-
могать своей пастве молитвой
и поучениями. Эти священники
сразу же стали опорой для но-
вого Владыки.

Достигнутое взаимопони-
мание между епископом Авгу-
стином и священниками ка-
лужских храмов не осталось
не замеченным и жителями
города. Многие батюшки по-
страдали, как и Владыка, при
изъятии ценностей из церквей,
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были осуждены советским
правосудием. И не только это
сблизило епископа Августина
и лучших представителей
местного духовенства. На пер-
вом плане у всех была вера,
стремление поддерживать ее
чистоту и крепость в совре-
менниках, сохранить ее для
потомков, не допустить полно-
го уничтожения Русской Пра-
вославной Церкви.

Возможно, что на первых
порах прихожане калужских
храмов, наблюдая за тем, как
складываются отношения ново-
го Владыки и местного духо-
венства, обратили внимание на
уважение, которое сразу по-
чувствовали к главе Калуж-
ской епархии не только моло-
дые священники, но и убелен-
ные сединами настоятели хра-
мов. В дальнейшем и сами при-
хожане калужских церквей
ближе узнали доброту и уваже-
ние к людям, свойственные
епископу Августину. Человеч-
ность, приветливое и распола-
гающее к доверию отношение
к каждому, кто подходил к
Владыке, быстро способствова-
ли распространению по Калуге
слухов о простоте в общении
нового епископа.

Ко времени приезда Вла-
дыки в Калугу, как вспомина-
ли современники тех дале-
ких событий, постепенно на-
чалось охлаждение народа к
вере, не отмечалось былого
рвения при посещении
церковных служб. Можно на-
звать много причин такого
положения дел, характерного
не только для Калуги. Кто-то
боялся осуждения со стороны
сослуживцев, смеявшихся
над верующими коллегами,
кто-то (особенно педагоги) в
буквальном смысле боялись
потерять работу, ведь верую-
щим не было места в совет-
ской трудовой школе. Под-
растало поколение, которое
было воспитано без креще-
ния и молитвы. Причины
были разные, а результат
один — в храмах стало мень-
ше прихожан.

В 1933 году газета «Комму-
на» в статье «Наконец-то жи-
вем без Бога» (только послед-
нее слово в указанном источ-
нике было написано с малень-
кой буквы) писала: «В Калуге
волей трудящихся масс, быв-
ших верующих закрыто 26
церковных зданий. На месте
прежних церквей — три клуба,
два общежития, в бывшей си-
нагоге — клуб кооператива ку-
старей, в бывшем соборе —
Дом обороны с многочислен-
ными кружками и кино. В Ти-
хоновой пустыни — ЦТИ (тех-
никум) , в Сергиевом скиту —
дом отдыха Красной Армии. На
месте снесенной Архангель-
ской церкви строится дом ИТР
дирекции Западной железной
дороги. В районе 12 000
воинствующих безбожников,
75 % школьников — члены
группы юных безбожников».

Вот как пишет протоиерей
Андрей Безбородов в своей
книге «Годы испытаний. Исто-
рия Православной Церкви на
Калужской земле с 1917 по
1999 годы» о начале служения
епископа Августина (Беляева)
в Калуге: «В 1934 году на Ка-
лужскую кафедру вступил не-
давно вернувшийся из заточе-
ния епископ Августин (Беля-
ев) , который сделал все воз-
можное для оживления право-
славной жизни в почти уни-
чтоженной, задавленной стра-
хом епархии». Действительно,
заслуги епископа Августина
(Беляева) в возрождении
церковной жизни Калуги того
времени настолько значитель-
ны и неоспоримы, что это под-
тверждалось как его сторонни-
ками и почитателями, так и
теми, кто в любую минуту го-
тов был выступить с обвинени-
ями в адрес Владыки.

Из уже упомянутых воспо-
минаний монахини Анны (Теп-
ляковой) и следственного дела,
заведенного при аресте ар-
хиепископа Августина (Беляе-
ва) , следует, что в Калуге окру-
жение его состояло в основном
из священников и православ-
ных мирян, которые до рево-

люции были старостами при
храмах, пели в церковных хо-
рах. Помимо этого, к Владыке
приезжали его духовные чада.
Он постоянно находился среди
людей, свободно и просто об-
щаясь как с единомышленника-
ми, так и с людьми других вз-
глядов. Его манера держаться,
доброжелательно относиться к
любому собеседнику привлека-
ла к нему людей, рождала в
них доверие и уважение к ар-
хипастырю, который готов был
выслушать каждого.

Объединение духовенства
вокруг архипастыря в дальней-
шем стало поводом для того,
чтобы назвать группу священ-
но– и церковнослужителей и
православных мирян, которые
часто встречались с Владыкой,
организацией контрреволюци-
онного характера. Такие вы-
сказывания можно найти в по-
казаниях арестованных вместе
с Владыкой: «Названная орга-
низация была сформирована в
1934 году епископом Августи-
ном (Беляевым)». Еще один
пример: «Туда входило все ру-
ководство тихоновской органи-
зации. Оформилась организа-
ция с марта 1934 года». Таким
образом, архиепископу Авгу-
стину в дальнейшем все факты
умелого и быстрого сплочения
им вокруг себя духовенства бу-
дут поставлены не просто в
упрек, а расценены в качестве
запрещенной деятельности.

Вместо того чтобы подчерк-
нуть взаимопонимание, кото-
рое возникло между владыкой
Августином и калужским духо-
венством, использовались та-
кие утверждения в стане недо-
брожелателей-богоборцев, ко-
торые подчеркивали якобы
преступный, направленный
против советской власти харак-
тер взаимоотношений и бесед
этих людей. В дальнейшем не-
которые священники присо-
единились к этому мнению:
«Вернувшись из ссылки в 1935
году, я заметил, что вокруг но-
вого архиепископа Августина
(Беляева) сколочена группа
лиц духовенства». Добрые дела
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тоже ставились в упрек: «Авгу-
стин в первую очередь устраи-
вал на службу священников,
репрессированных органами
НКВД и вернувшихся после от-
бывания наказания».

При таких высказываниях
не учитывалось даже то, что
фактически Владыка помогал
сирым и обездоленным, в
основном далеко не молодым
людям, потерявшим не только
имущество, но и здоровье. По-
мощь его пострадавшим от ре-
прессий и вернувшимся из за-
ключения показывает, что он
не на словах, а на деле сочув-

ствовал тем, кто попал под
пресс новой власти. Он на себе
испытал сполна, как это тягост-
но и тяжело. В то же время это
свидетельствует о том, что
Владыка ради помощи ближ-
ним не чувствовал страха за
себя, хотя мог предположить,
как это будет расценено в
определенных кругах. Многие
представители духовенства и
православные миряне, входив-
шие в окружение владыки Ав-
густина, широко известны, но
изученные в последнее время
документы позволяют несколь-
ко расширить этот список.

Исследования, которые ба-
зируются на материалах архи-
ва УФСБ по Калужской обла-
сти, позволяют подробнее
остановиться на личности че-
ловека, имя которого до сих
пор не просто находилось в
тени, а не упоминалось други-
ми авторами. В период служе-
ния владыки Августина в Ка-
луге его келейником был
Александр Чебышев. Это под-
тверждается материалами
следственного дела П–14013. В
настоящий момент представ-
ляется вполне возможным
остановиться на основных ве-
хах жизни этого человека, ко-
торый находился рядом с буду-
щим священномучеником.

Приведем одну из выписок
из дела за 1939 год: «Чебышев
Александр Васильевич, 1891
года рождения. Ночной сто-
рож Георгиевского за верхом
храма. С 1924 г. по 1933 г. —
псаломщик. С 1934 г. служил
при архиерее Августине. Об-
разование — высшее». Конеч-
но, келейник Владыки знал о
нем очень много. Поэтому ин-
тересно было бы узнать как
можно больше об этом чело-
веке, которому удалось избе-
жать ареста и прослужить в
Калуге до старости в одном из
калужских храмов. К сожале-
нию, А. Чебышев не оставил
воспоминаний о том страш-
ном времени. Вернее, никогда
и никому позже он не говорил
о том, где и как проходило его
служение в тридцатые годы. А
очевидцев событий практиче-
ски не осталось.

Дополнительные исследо-
вания показывают, что Алек-
сандр был сыном протоиерея
Василия Гавриловича Чебыше-
ва. Отец Василий большую
часть священнического служе-
ния провел вне Калужской
епархии, окончив Петербург-
скую Духовную Академию, а
именно в Гатчинском сирот-
ском институте, а позже был
настоятелем церкви Петро-
градского градоначальника.

Вскоре после революции, 6
мая 1919 года, отец Василий с
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семьей, состоявшей из жены
Анны Яковлевны и сына Алек-
сандра, вынужден был уехать
на родину жены в село Кара-
мышево Медынского уезда
Калужской губернии.

Таким образом, Александр
Чебышев был по линии мате-
ри внуком настоятеля Христо-
рождественского храма с. Ка-
рамышева протоиерея Иакова
Покровского. Даже в его анке-
те местом рождения значится
именно с. Карамышево. Про-
тоиерей Василий Чебышев не-
которое время служил в на-
званной церкви псаломщиком
после переезда из Петрограда,
а позже его сменил сын Алек-
сандр. Александр Чебышев
был псаломщиком в 1932 году,
когда по делу, которое услов-
но можно назвать кон-
дровским, были арестованы
многие местные священники и
православные миряне. Но
Александр Чебышев остался
на свободе и перебрался в Ка-
лугу, где с 1934 года стал при-
служивать владыке Августину.

Сохранились короткие
воспоминания об Александре
Чебышеве отца Иоанна Наум-
чика. Батюшка знал Чебышева
как дьякона Николо-Козинско-
го храма г. Калуги. Об этом же
месте служения бывшего кара-
мышевского псаломщика
рассказывали старожилы тех
мест, где ему приходилось слу-
жить в молодости. Со слов
отца Иоанна можно сделать
вывод о высокой культуре, эн-
циклопедических знаниях
отца дьякона, что свидетель-
ствует о его хорошем образо-
вании, полученном еще в Пе-
тербурге, и начитанности. К
тому времени, когда отец
Иоанн был знаком с Чебыше-
вым, тот был инвалидом, кото-
рый не мог обходиться без по-
сторонней помощи. Но и отец
Иоанн не знал, что в 30-е годы
отец дьякон был не просто зна-
ком с архиепископом Августи-
ном (Беляевым) , а находился
при Владыке как келейник.

Архимандрит Донат (Петен-
ков) вспоминает о том, что Че-

бышев вообще ни с кем не раз-
говаривал еще в силу того, что
перенес инсульт или другое
серьезное заболевание. Еще
раз нужно подчеркнуть, что
никто в то время не знал, что
отец диакон когда-то был ря-
дом с будущим священномуче-
ником Августином. К сожале-
нию, мы никогда не узнаем
того, что помнил о служении
Владыки в Калуге его келей-
ник, который никогда ни до,
ни после болезни не говорил
на эту тему. Он молча нес свой
крест болезни и ее тяжелых
последствий.

Много скрыто от нас време-
нем, но несмотря на это мож-
но с уверенностью утверждать,
что в Калуге архиепископ Ав-
густин был уважаемым чело-
веком. Уважаемым не столько
за свой сан, но и за скромную
жизнь по евангельским прави-
лам, за человеческие каче-
ства, проявляемые в общении
не только с близкими, с пред-
ставителями духовенства, но и
посторонними людьми. Даже
недоброжелатели, дававшие
против него показания, не от-
рицали тот факт, что он всегда
был окружен людьми, стремя-
щимися поговорить с ним.
Среди них были как воцерков-
ленные, так и не посещавшие
церковные службы. Все нахо-
дили утешение у милостивого
Владыки. Каждый был успоко-
ен и поддержан участливыми
словами и поучениями.

1937 год — это особая веха
в гонениях на РПЦ. Но не бу-
дем забывать, что это не толь-
ко начало так называемого
Большого террора, но и дока-
зательство того, что в РПЦ на-
шлось много неустрашимых
никакими страданиями пред-
ставителей духовенства и ми-
рян, готовых отдать жизнь за
верность Христу . 1937 год по-
казал, что православная вера
по-прежнему дает людям силы
по молитвам. Перепись насе-
ления доказала, что усилия бо-
гоборцев пока не увенчались
успехом, который они ожида-
ли. Опубликованная статисти-

ка убедительно показывает,
что большая часть населения
продолжала считать себя пра-
вославными.

В калужской ежедневной
газете «Коммуна» в 1937 году
всячески старались поддер-
жать тех, кто боролся, как пи-
сали, «с религиозным дурма-
ном и пережитками прошло-
го». Эта тема звучала в разных
статьях, но всегда грозно ука-
зывалось на то, что мракобе-
сы-попы не должны быть в но-
вом обществе счастливых и
преданных делу партии рабо-
чих, крестьян и советской ин-
теллигенции. В статье «Анти-
религиозная пропаганда и ни-
зовая печать» особо указыва-
лось на необходимость
своевременного информиро-
вания о тех, кто не хочет идти
в ногу со временем, а продол-
жает ходить в церковь и пр.
Для этой цели предлагалось
использовать на местах стенга-
зеты и многотиражки, чтобы
оперативно и своевременно
клеймить позором «церковни-
ков и их прихвостней».

У властей результаты пере-
писи вызвали не просто неудо-
вольствие, а желание любыми
путями, не считая жертвы, до-
биться уничтожения предста-
вителей духовенства. 1937 год
стал и последним годом архи-
пастырского служения ар-
хиепископа Августина (Беляе-
ва) . Скорее всего, он предчув-
ствовал надвигающуюся опас-
ность, но при этом внешне слу-
жение его продолжало оста-
ваться таким же благостным,
он не отстранялся от людей,
ожидавших от него помощи и
поддержки, не пытался пока-
зать преувеличенное уважение
к представителям властей, ко-
торые на самом деле его не
заслуживали.

Громким и предостерегаю-
щим сигналом для архиепи-
скопа Августина был арест из-
вестных в Калуге деятелей —
Трейваса и Селиверстовой.
Они были далеко не рядовыми
сотрудниками, в свое время от
них зависело решение многих



28 Православный христианин 2014–3

Страницы истории

важных вопросов, касающихся
налогообложения церквей и
закрытия храмов. С ними у ар-
хиепископа Августина сложи-
лись отношения, основанные
не только на общении по слу-
жебным делам. Во всяком слу-
чае, так следует из высказыва-
ний тех, кто был в курсе этих
дел и встреч.

Борис (Беньямин) Ефимо-
вич Трейвас начал работу в Ка-
луге в 1934 году. Занимаемая
им должность первого секрета-
ря Калужского райкома пар-
тии позволяла ему быть не про-
сто на виду, а иметь вес в пар-
тийных кругах, помогать в
проблемных ситуациях и пр.
На этом посту он был обличен
большой властью. Трейваса
арестовали 3 апреля 1937 года.
По опубликованным сведени-
ям, он был расстрелян 16 авгу-
ста 1937 года. Но газета «Ком-
муна» сразу же после ареста
бывшего партийного работни-
ка называла его врагом народа.

Совсем немного времени
оставалось и до расправы над ар-
хиепископом Августином. Как
известно, его арест был произве-
ден 20-го сентября 1937 года. В
ордере на производство обыска
и ареста гражданина Августина
— Беляева Александра Алексан-
дровича за № 21626 указывает-
ся, что ордер был оформлен и
выдан именно 20 сентября. По-
становление об избрании меры
пресечения и предъявления об-
винения выписано тем же чис-
лом. В постановлении указано,
что А. А. Беляев «достаточно
изобличается в том, что, будучи
враждебно настроенным к суще-
ствующему строю, ведет актив-
ную контрреволюционную дея-
тельность». Этим постановлени-
ем было предусмотрено содер-
жание архиепископа Августина
под стражей в калужской тюрь-
ме. По неизвестным нам обстоя-
тельствам постановление было
предъявлено арестованному не
сразу, а только 22 сентября 1937
года.

Протокол личного обыска
архиепископа Августина, со-
ставленный от руки, заполнен

тоже 20 сентября. В протоколе
подробно описывается все, что
было изъято у архиепископа
Августина: паспорт БК №
614792 от 22 июня 1937 года на
имя А. А Беляева, песнь об
орле (автор М. М.) , разная
переписка на 11 листах, одна
десятирублевая золотая моне-
та царской чеканки, две деся-
тикопеечные серебряные мо-
неты советской чеканки с за-
рубками на боках, советские
деньги на сумму 626 рублей,
панагия серебряная с медной
цепочкой с изображением Бо-
гоматери, перламутровые чет-
ки, деревянный нагрудный
крест, деревянный посох с се-
ребряным наконечником.

В протоколе проведения до-
машнего обыска тоже указы-
вается упомянутая дата — 20
сентября 1937 года. Хотя в ста-
тьях о калужском периоде слу-
жения архиепископа Августи-
на (Беляева) обращалось вни-
мание на то, что в документах
следственного дела его адрес
проживания, вернее, номер
дома записан не совсем точно.
На разных страницах дела
можно прочитать — ул. Рево-
люции 1905 года, номера дома
— 93, 95, 96. Справедливости
ради нужно отметить, что д. №
95 указан в ордере, постанов-
лении на арест, протоколе до-
машнего обыска. Именно этот
протокол, помимо архиеписко-
па Августина и представи-
телей НКВД, был подписан
его квартирной хозяйкой —
Матреной Григорьевной Зяб-
киной. Из чего можно предпо-
ложить, что при всех ошибка в
записи номеров дома, правиль-
ный вариант — д. № 95.

При упомянутом домашнем
обыске были изъяты следующие
вещи, принадлежащие Владыке:

1. Серебряный нагрудный
крест с цепочкой белого ме-
талла.

2. То же малого размера.
3. Панагия с серебряной це-

почкой.
4. То же с серебряной ри-

зой.
5. Академический значок.

6. Три фотографии с изоб-
ражением А. А.Беляева.

7. Разная переписка на 48
листах.

8. Служебная переписка.
9. Церковная литература —

110 книг.
20 сентября была заполнена

и анкета на арестованного ар-
хиепископа Августина, в кото-
рой содержались ответы на
стандартные вопросы: ф.и.о.,
год и место рождения, посто-
янное место жительства (ад-
рес) , место службы или род за-
нятий, профессия и профсо-
юзная принадлежность, иму-
щественное положение в мо-
мент ареста, то же до 1929
года, то же до 1917 года, соци-
альное положение в момент
ареста, служба в царской ар-
мии и чин, служба в Белой ар-
мии и чин, служба в Красной
армии и чин, социальное поло-
жение, политическое про-
шлое, национальность и гра-
жданство, партийная принад-
лежность, с какого времени и
№ билета, образование, кате-
гория воинского учета, состо-
ял ли под судом и следствием,
состояние здоровья, состав се-
мьи: перечислить отца, мать,
сестер, братьев, сыновей и до-
черей (их фамилия и отчество,
место службы и должность
или род занятий и адрес) .

Таким образом, можно сде-
лать вполне обоснованный вы-
вод о том, что арест, домашний
и личный обыск владыки Ав-
густина был проведен именно
20 сентября 1937 года. Это
утверждение подтверждено
выше не одним, а всеми доку-
ментами следственного дела,
которые заполнены непосред-
ственно в день ареста архиепи-
скопа Августина. В изданиях,
посвященных священномуче-
нику Августину (Беляеву) , по
поводу места и времени суток
его ареста указываются
разные версии.

Есть публикации, в которых
предполагается, что Владыка
был арестован в ночь с 20-го на
21-е сентября 1937 года. Встре-
чаются предположения, что
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архиепископа Августина мог-
ли арестовать сразу же после
всенощной в Георгиевском за
верхом храме. Такие сведения
в основном мелькают в Ин-
тернет-ресурсах и появляются
без ссылок на разных сайтах.
Они не подтверждаются каки-
ми-либо выписками из доку-
ментов. Подобного рода опи-
сания ареста архиепископа Ав-
густина никак не основывают-
ся на материалы следственно-
го дела П–14013, хранящегося
в архиве УФСБ по Калужской
области.

Но сведения именно этого
источника легли в основу жи-
тия священномученика Авгу-
стина (Беляева) по калужско-
му периоду его служения, на-
писанного игуменом Дамаски-
ном (Орловский) . Указывает
на тот факт, что «накануне
праздника Рождества Богоро-
дицы, 20 сентября, ему пришла
повестка с требованием явить-
ся к городским властям. Ино-
гда власти вызывали архиерея
в здание городского совета по
церковным делам, но время в
этой повестке было проставле-
но столь позднее, что Владыка
понял, что его вызывают для
ареста».

В упомянутом следственном
деле П–14013 есть протокол до-
проса в качестве свидетеля
Петра Прокофьевича Котова
(1877 года рождения) . Его по-
казания до сих пор не публико-
вались. Как значится в сведе-
ниях о нем, Котов был легко-
вым извозчиком, который вез
архиепископа Августина (Беля-
ева) вечером 20 сентября. На
вопрос: «Всегда ли вы возите
Беляева Августина?» — он от-
ветил: «Беляева Августина я до
настоящего момента никогда
не возил. Сегодня я только пер-
вый раз привез его из церкви
Георгия на квартиру, а с квар-
тиры в горсовет».

Относительно того, когда и
кто 20 сентября пригласил из-
возчика Котова обслуживать
архиепископа, Петр Проко-
фьевич дал следующие показа-
ния: «Примерно в 19 часов 20

сентября 1937 года я стоял на
своей лошади на Советской
улице против центрального
кино. Ко мне подошла незна-
комая мне гражданка. Предло-
жила поехать в церковь Геор-
гия». Таким образом, получа-
ется, что последним местом,
где побывал перед арестом ар-
хиепископ Августин, был гор-
совет. Посещение горсовета
было достаточно поздним по
времени, о чем писал и игумен
Дамаскин (Орловский) .

В итоге получается следую-
щая картина (с учетом приве-
денной выше информации) : 20
сентября 1937 года Владыка
благополучно закончил вечер-
нюю службу в Георгиевском за
верхом храме и, не будучи там
арестованным, пользуясь услу-
гами приглашенного извозчи-
ка, поехал сначала домой, а по-
том в горсовет. Таким был
маршрут последней поездки
Владыки по Калуге — послед-
нему месту его архипастырско-
го служения. Время было до-
статочно позднее, что подтвер-
ждал и П. П. Котов Вывод:
именно 20 сентября 1937 года
при перечисленных выше об-
стоятельствах и в указанное
время был арестован архиепи-
скоп Августин (Беляев) .

Сбылись опасения тех, кто
предвидел, что власти не сми-
ряться с народной любовью и
уважением к Владыке. Его на-
зывали великим святым чело-
веком, Блаженным Августи-
ном, святым при жизни, буду-
щим мучеником. Достаточно
привести такие слова показа-
ний из следственного дела
П–140013: «Его все считали
святым отцом и преклонялись
перед ним. Ему создали ореол
мученика и в церквах среди ве-
рующих говорили, что Владыку
коммунисты замучают, не дают
ему служить, давят налогами».
Эти слова принадлежат не тем,
кто был предан вере и ценил
исключительные качества ар-
хиепископа Августина, а его
недоброжелателя, который не
мог скрыть явной правды и от-
ношения к Владыке в Калуге.

Укрепление его авторитета
не только среди верующих, но
и у горожан, которые не посе-
щали церковные службы, не
просто раздражало представи-
телей советской городской
власти, а требовало, по их мне-
нию, незамедлительных мер,
которые бы прекратили явное
укрепление позиций предста-
вителей РПЦ, а в первую оче-
редь самого архиепископа Ав-
густина. Привычными сред-
ствами было практически не-
возможно бороться с такими
представителями духовенства,
как архиепископ Августин
(Беляев) и его окружение. Их
нечем было очернить перед
народом. Для борьбы с ними у
безбожников был только один
путь: арест, обвинение и физи-
ческое устранение. Сам Вла-
дыка был готов к крестному
пути и смерти за Христа. Он
прекрасно осознавал, что толь-
ко так он может показать как
врагам и гонителям веры, так
и православным христианам,
верность Спасителю.

Осознавая, что расправа
над ним неизбежна, архиепи-
скоп Августин в ходе след-
ствия и допросов не проявлял
слабости, не выслуживался
перед мучителями, не старал-
ся позаботиться о своем спа-
сении за счет других. Спо-
койно и достойно, служа при-
мером для других, он шел по
последним ступеням к своей
голгофе, неся свой крест, ко-
торый он выбрал раз и навсе-
гда, ни разу не усомнившись
в правильности выбора. Как
бы ни было тяжело и мучи-
тельно, Владыка видел перед
собой Христа Спасителя и
следовал избранным путем.
На последней фотографии,
сделанной во время заключе-
ния, архиепископ Августин
утомлен физически, но во вз-
гляде его сквозит несломлен-
ная сила духа, которую ему
давала вера. Та самая вера,
которая вела его по жизни, в
том числе и на последнем ме-
сте служения — Калужской
кафедре.
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Как известно, духовная се-
минария (от лат.
seminarium — «рассад-
ник») — учебное заведение
для подготовки христианско-
го духовенства. Российские
семинарии ХVIII–ХIХ вв. оста-
вили глубокий след в просве-
щении народа не только в ре-
лигиозном, но и в общеоб-

разовательном, духовном,
культурном и нравственном
отношении.

Духовное просвещение в
Русской Православной Церкви
обязано своим возникнове-
нием монастырям и церквам,
при которых открывались
школы для детей духовен-
ства и для народа. Правда, в

них вся подготовка кандида-
тов в духовное звание своди-
лась к обучению чисто прак-
тического характера – к уме-
нию совершать церковные
службы.

В Российской империи ду-
ховные учебные заведения
ведут свое начало со времени
издания Петром I Духовного

Калужская духовная семинария
при Свято-Лаврентьевом

монастыре в XVIII веке

Мария Тоболова,
член православного общества краеведов «Спас»

Калужская Духовная семинария… Она близка моему сердцу, с ней связаны десять лучших лет моей
жизни, когда я преподавала здесь стилистику русского языка будущим священнослужителям. По-
сле собеседования со мной в сентябре 1992 года митрополит Климент (тогда архиепископ) удо-
стоил меня чести быть принятой в число учителей только что открытого после семидесяти-
летнего перерыва Духовного училища. Впервые перешагнув порог епархии, я была удивлена более
чем скромной обстановкой служебных кабинетов и учебных классов; во дворе ее лежали кучи строи-
тельного мусора, всюду чувствовалось пренебрежительное отношение прежней безбожной власти к
Православной Церкви. Но, несмотря на материальные трудности, воспитанники первого года
обучения старательно принялись за изучение преподаваемых предметов. Особенно запомнились
мне Алексей Пронькин (ныне игумен Мефодий, настоятель храма в честь Святого Иоанна Пред-
течи в городе Калуге) , Сергей Суранов (протоиерей Сергий, настоятель храма в честь Живона-
чальной Троицы в селе Детчино Малоярославецкого района) , архимандрит Серафим Севостьянов
(ныне наместник Свято-Пафнутьева монастыря в Боровске) и многие другие.
И теперь, когда мне приходится бывать в епархии, я радуюсь тем переменам, которые произошли
здесь. В семинарии увеличилось число преподаваемых предметов: ввели в учебную программу изуче-
ние древнегреческого языка, ораторского искусства, истории России и т.д. Полным ходом идет ре-
монт помещений, отнятых в революцию у епархии, а теперь возвращенных ей. Чьи-то заботливые
руки с любовью посадили красивые цветы на ее территории, построили беседку и скамейки для
отдыха. Теперь я уже по старости лет не преподаю в семинарии, но во мне живут о ней самые
приятные воспоминания, которые останутся со мной до конца жизни.
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регламента (1721) , который
повелевал, «чтоб всяк епи-
скоп имел в доме или при
доме своем школу для детей
священнических или и про-
чих, в надежду священства
определенных»(1) , то есть не-
посредственной задачей этих
школ являлась подготовка ду-
ховенства. В архиерейские
школы принимались молодые
люди из всех сословий, но для
детей священнослужителей
обучение в них было обяза-
тельным. Хотя школы были
доступными для малосостоя-
тельных сословий России,
шли учиться в них неохотно: в
то время среднегодовое жа-
лованье чиновников составля-
ло от 100 до 400 рублей, тогда
как у городских священни-
ков — 30–80 рублей, а у сель-
ских и того меньше.

В архиерейских школах
предлагалось обучать детей
чтению, письму, славянской
грамматике, церковной служ-
бе, а также арифметике, гео-
метрии и латинскому языку. В
1730-е годы в архиерейских
школах начали вводить более
полный курс обучения: препо-
давались такие предметы, как
логика и диалектика, пиитика
и риторика, физика и полити-
ка, греческий язык, богосло-
вие. Школы, перешедшие на
такую программу, получили
статус семинарии, а остальные
стали именоваться низшими
школами. В ХVII–ХVIII вв. ар-
хипастыри понимали, насколь-
ко важна роль монастырей в
воспитании будущего духовен-
ства, поэтому многие духов-
ные учебные заведения были
открыты именно при монасты-
рях.

Низшая духовная школа
при Свято-Лаврентьевом мо-
настыре была организована в
Калуге в 1775 году. Огром-
ную роль в ее создании сы-
грал архиепископ (позже
митрополит) Платон (Лев-
шин, 1737–1812) .

Передовой человек своего
времени и богослов, митропо-
лит Московский Платон ока-

зал большое влияние на всю
русскую духовную школу. В
ряду иерархов Русской Право-
славной Церкви за двухвеко-
вой период синодального
управления ему принадлежит
одно из первых мест. Именно
ему обязана своим возрожде-
нием Славяно-греко-латинская
академия в 1775 году, когда он
был назначен ее директором
(с 1814 года она стала имено-
ваться Московской Духовной
академией) ; в 1778 году по его
благословению начинается
возрождение заброшенной Оп-
тиной пустыни и т.д.

21 января 1775 года митро-
полит Платон возглавил Мо-
сковскую кафедру и сразу по-
дал императрице Екатерине II
прошение об открытии духов-
ной семинарии при Николо-
Перервинском монастыре. В
том же 1775 году он открывает
низшие семинарии в Звениго-
роде и в Калуге, так как Ка-
лужская провинция входила
тогда в состав Московской
епархии. В автобиографии
митрополит пишет: «Находя в
Перервинском монастыре до-
ходы немалые, издерживае-
мые едва на что полезное и
между рук уходящие, устроил
там училище… В том же году
завел малое училище в Калу-
ге, в тамошнем Лаврентьевом
монастыре, и построил для
школы покои, да в Звенигоро-
де в Саввином монастыре, и
испросил у императрицы на
каждое из сих училищ по 300
рублей в год». Калужская «ма-
лая» духовная школа сразу ста-
ли называть семинарией.

Митрополит Платон
ревностно принялся за
устройство Калужской семи-
нарии. Первым встал вопрос о
помещении для классов и жи-
лых комнат для учеников.
Пока помещения в Лаврен-
тьевском монастыре не были
готовы, училище размещалось
в Калуге, на Жировке, недале-
ко от Тульской заставы (в
районе современной улицы
Салтыкова-Щедрина) , в ка-
зенном доме. Когда же в 1776

году к настоятельским кельям
по велению митрополита Пла-
тона был пристроен семинар-
ский корпус, училище
переехало в Свято-Лаврентьев
монастырь. В том же году со-
стоялось его официальное
открытие, на котором присут-
ствовал митрополит Платон.
И до 1799 года, года образова-
ния Калужской епархии, он
руководил семинарией; таким
образом, четверть века Ка-
лужская семинария просуще-
ствовала под покровитель-
ством своего основателя.

Хотя все духовные школы
(и академии, и семинарии) в
XVIII веке не были сословны-
ми, митрополит Платон рато-
вал за то, чтобы в них прини-
мались только сыновья свя-
щенно- и церковнослужителей.
Он ставил своей задачей дать
образование прежде всего де-
тям бедного сельского духо-
венства и сиротам, что и было
осуществлено в Калужской се-
минарии. В бытность свою сту-
дентом, митрополит Платон
сам испытывал большую ну-
жду, хронически недоедал, бе-
рег обувь, а потому добирался
до Московской академии бо-
сиком и только у входа обу-
вался. Позже, заняв высокий
пост митрополита Московско-
го и Калужского, он не мог
оставаться равнодушным к
своим питомцам, а потому
лично заботился о материаль-
ном обеспечении новооткры-
той семинарии. Екатерина II,
запретив брать на семинарии
сборы с церквей и монасты-
рей, обещала ежегодно отпус-
кать денежную сумму из
казны. Но этой суммы явно не
хватало, поэтому, помимо 300
рублей в год, выделяемых из
государственного казначей-
ства, митрополит Платон сам
несколько раз высылал допол-
нительные средства. Так, в
1792 году прислал 50 рублей из
казны Николо-Перервинского
монастыря, а в 1797 году — 46
рублей — проценты по госу-
дарственному займу. Митропо-
лит Платон лично следил за
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хозяйственной жизнью семи-
нарии: сам составлял годовые
сметы, ежегодно проверял се-
минарские приходно-расход-
ные книги. На ремонт семина-
рии велел брать деньги из мо-
настырских сумм. В качестве
дополнительного источника
средств на содержание семи-
нарии установил штрафы, на-
лагаемые на священнослужи-
телей. В общем, митрополит
Платон приложил немало уси-
лий, чтобы добиться более
щедрого финансирования вве-
ренных ему духовных школ.

В ряде подробных инструк-
ций митрополит Платон распи-
сал всю жизнь открытой им в
Калуге семинарии. Так, в 1779
году он лично написал
инструкцию настоятелю
Лаврентьевской обители архи-
мандриту Никодиму, который
одновременно являлся и рек-
тором семинарии. В ней гово-
рилось о том, что непосред-
ственное управление семина-
рией принадлежит именно
ректору, что ректор является
ответственным за состояние
учебной и воспитательной ра-
боты во вверенном ему учили-
ще. Ректор должен следить за
учебным процессом, за тем,
чтобы «учение происходило
по утвержденному порядку»,
чтобы «представления об ис-
ключении неспособных из се-
минарии были с рассмотрени-
ем его, архимандрита»; учени-
ков, нарушавших дисциплину,
«исправлять увещеванием»
(митрополит был против
телесных наказаний) . «Ему
же, архимандриту, каждую
треть (т.е. триместр. — М.Т. )
экзаменовать семинаристов, и
какими кто окажется, посы-
лать рапорты». Калужская се-
минария регулярно предостав-
ляла митрополиту Платону от-
четы о ходе учения, а перед
каникулами — списки учени-
ков с указанием их успехов.
Дисциплина была строгой: до-
мой семинаристов митрополит
велел отпускать только в ис-
ключительных случаях, да и то
с разрешения ректора.

Митрополит Платон назна-
чал преподавателей для семи-
нарии из выпускников подве-
домственной ему Славяно-гре-
ко-латинской академии. Он
сам написал подробные на-
ставления для учителей всех
классов. По его мнению, «уче-
ние, дабы было действительно,
не столько зависит от остро-
умия и красноречия, сколько
от чистоты и непорочности
сердца учителева»(2) . В
инструкции настоятелю
Лаврентьева монастыря сказа-
но, что учителя должны неу-
коснительно присутствовать
на богослужениях.

Что касается воспитания
будущих священнослужи-
телей, во главу угла митро-
политом Платоном была по-
ложена строгая церковность.
Посещение богослужений,
широкое участие в них вос-
питанников, которые прислу-
живали в алтаре и пели на
клиросе, церковная молитва
— вот что стояло на первом
плане. Об этом неоднократно
напоминал он начальствую-
щему в учебном заведении,
обращая его внимание на
воспитание благоговения в
учащихся к будущему па-
стырскому служению. По-
ощрял он и физический труд
в каникулярное время на
лоне природы.

Во второй половине XVIII
века полный курс семинарии
занимал 13 лет в следующих
ступенях («классах») : фара,
инфирма, грамматика, син-
таксима, пиитика, риторика,
философия, богословие. В
основе всей системы обуче-
ния лежало совершенное
овладение латынью — сред-
невековым международным
языком. Семинарии в то вре-
мя делились на две катего-
рии: высшие и низшие, кото-
рые отличались учебными
планами.

Калужская семинария
(Духовное училище) в пер-
вые годы своего существова-
ния давала лишь начальное
образование: она делилась на

два отделения — нижнее и
верхнее, а каждое из них на
два класса. В каждом классе
учились по одному году. В
низшие классы семинарии
поступали ученики в воз-
расте 10–15 лет. Главным
предметом в семинарии был
латинский язык: знание ла-
тыни открывало доступ к
европейской богословской и
светской науке и значитель-
но расширяло кругозор семи-
наристов. Низшие, или под-
готовительные, классы — это
фара, инфирма, грамматика;
высшие — синтаксима и пии-
тика. В фаре воспитанников
учили читать и писать по-ла-
тыни, читать по-церковносла-
вянски, учили арифметике, а
главное — катехизису (крат-
кому изложению православ-
ного вероучения) по учебни-
ку «Катихизис», написанному
самим митрополитом Плато-
ном(3) ; в инфирме начина-
лось грамматическое учение:
здесь давались начала ла-
тинской грамматики по учеб-
нику В. И. Лебедева(4) : дава-
лось представление о частях
речи, склонении и спряже-
нии, о предложении. В грам-
матическом классе ученики
проходили все грамматиче-
ские правила латинского
языка, занимались граммати-
ческим разбором латинских
текстов и начинали делать
переводы. Здесь же обучали
и геометрии. Большое внима-
ние уделялось изучению «Ал-
фабета» — собрания важней-
ших правил Церкви, располо-
женных в азбучном порядке.
В верхнем отделении — син-
таксиме — обучали ла-
тинскому синтаксису и «пии-
тике» (т.е. поэзии) . В классе
пиитики давали основы сти-
хосложения и учили сочи-
нять стихи на латинском язы-
ке; также учили и церковно-
му пению по нотам. Кроме
этих основных предметов,
параллельно изучали исто-
рию и географию, делая
переводы текстов историче-
ского и географического со-
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держания с латинского язы-
ка на русский и с русского
языка на латинский с помо-
щью словаря. Переводы эти
делались либо в классе, либо
задавались на дом. Ученикам
вменялось в обязанность
упражняться «в латинских
разговорах» и в учебное вре-
мя, и дома. Богослужебный
устав воспитанники специ-
ально не изучали: с ним они
знакомились на богослуже-
нии. В учебный план Калуж-
ской семинарии не входили
риторика, философия и бого-
словие — классы полной се-
минарии.

На первых порах в Калуж-
ской семинарии обучались
120 учеников, из них девять
были неимущие воспитанни-
ки — «казеннокоштные»,
или, как их еще называли,
бурсаки, которые находились
на полном обеспечении. Они
проживали в самой семина-
рии, а остальные — «свое-
коштные» — жили на част-
ных квартирах. В семинар-
ском корпусе вместе с госу-
дарственными стипендиата-
ми жили и преподаватели.
На первом этапе полагался
всего один штатный учитель.
Через 20 лет число воспитан-
ников увеличилось в полтора
раза: в высшем отделении
числились 57 учеников (учи-
тель Никита Аристархов) , в
нижнем — 127 человек, ко-
торых обучал Семен Зверев
(его оклад составлял 45 ру-
блей в год) . Любопытные
сведения приводит извест-
ный калужский краевед
Д. И. Малинин об аттестации
и судьбе 293 семинаристов,
обучавшихся с начала осно-
вания семинарии до 1796
года: «Выключены «за непо-
нятием» — 26, учения «сред-
ственнаго» — 38, «не худого»
— 108, «хорошаго» — 69, «к
учению надежных» — 12, за
нехождением в школу вы-
ключено 15, на месте выбы-
ли 15, трое умерло, 3 ушли в
светское звание, 3 перешли в
Московскую академию. По-

ведения все «добраго», толь-
ко один «самаго буянскаго».

Учебный год состоял из
трех триместров. Самые
способные воспитанники
могли досрочно сдавать экза-
мены за тот или иной класс в
конце триместра. Семинария
подчинялась учебному надзо-
ру Славяно-греко-латинской
академии, откуда приезжали
экзаменаторы. До 1800 года
воспитанники Калужской се-
минарии после четырех лет
учебы поступали для даль-
нейшего обучения сначала в
Московскую Николо-Пере-
рвинскую, а затем в Троиц-
кую семинарию в Троице-
Сергиевой Лавре. Митропо-
лит Платон выдвигал наибо-
лее талантливых воспитанни-
ков на служение Церкви и
переводил их учиться в Сла-
вяно-греко-латинскую акаде-
мию с зачислением в различ-
ные классы в зависимости от
уровня знаний.

Как уже было сказано
выше, ректор следил за пре-
подаванием и воспитанием
учащихся. Первым ректором
Калужской семинарии был
архимандрит Никодим, кото-
рому за кураторство учили-
щем полагалось жалованье в
один рубль в месяц, но из-за
скудости семинарских
средств он эти деньги полу-
чал нерегулярно. Архи-
мандрит Никодим руководил
семинарией до 1786 года, а
затем на этом посту его сме-
нил игумен Феофан (с 1798
года архимандрит) . В сан ар-
химандрита его возвел мит-
рополит Платон «за труды и
попечение о благоустрой-
стве вверенной ему обители
и рачительное управление
учрежденною при ней в 1776
году Духовной семинариею».
По воспоминаниям одного
из воспитанников, игумен
Феофан был человек стро-
гий, «любил наблюдать поря-
док во всем; обращал внима-
ние на обучение, но преиму-
щественно на нравствен-
ность учеников, которых

обязывал посещать храм Бо-
жий в воскресные и
праздничные дни, а в посты
сверх того по средам и пят-
ницам. Взыскания за леность
и шалости были умеренны и
зависели непосредственно от
ректора, самоуправство учи-
телей в этом отношении не
допускалось. Ректора боя-
лись и одновременно любили
за то, что он был, хотя и
строг, но справедлив и сам
входил во все подробности
ученического быта, который,
однако, был исполнен лише-
ний не по недостатку внима-
ния, а по скудости средств
300 рублей в год»(5) . У рек-
тора был помощник — пре-
фект. Со времен Петра I пре-
фектами назывались инспек-
тора духовных семинарий,
т.е., говоря современным
языком, заведующие учеб-
ной частью. В обязанности
префекта входило следить за
учебным процессом и распо-
ряжаться семинарским бюд-
жетом, принимая во внима-
ние указание митрополита
Платона на то, чтобы семи-
нарские суммы были потра-
чены на «пристойное содер-
жание бурсаков». Префект
должен был также произво-
дить новый набор учащихся
«с ведома архимандрита». О
серьезных проступках уче-
ников префект докладывал
ректору, но исключать из се-
минарии непослушных и не-
радивых учеников мог толь-
ко правящий архиерей.

При семинарии была орга-
низована библиотека. В 1787
году из Москвы прибыла
комиссия с ревизией, куда
были потрачены деньги, вы-
данные государством на со-
держание семинарии. Комис-
сия обнаружила отсутствие
приходно-расходной доку-
ментации, а также пропажу
60 экземпляров «Граммати-
ки» Лебедева, трех «Катихи-
зисов» митрополита Платона,
двадцати «Алфабетов» и од-
ной «Книжицы рассудка че-
ловеческого». Последняя из
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перечисленных пропавших
книг наводит на ряд размыш-
лений. Эта книжечка не слу-
чайно оказалась в семинар-
ской библиотеке — это была
дань времени. Дело в том,
что вторая половина XVIII
века, «века Просвещения», —
это время, когда в русском
обществе стали распростра-
няться просветительские
идеи, когда все стремления
передовых людей были
направлены на развитие на-
циональной культуры, на рас-
пространение образования,
на повышение культурного
уровня народа. Екатерина II в
первый период своего цар-
ствования хотела создать
себе в Европе авторитет про-
свещенной монархини, вы-
ставить себя поклонницей
просветительских идей
Вольтера и Руссо, а потому
вела переписку с Дидро, Да-
ламбером и Вольтером, назы-
вая последнего в письмах
своим «учителем». Настоль-
ной книгой императрицы был
«Дух законов» Монтескье.
Дух просветительства не был

чужд и митрополиту Плато-
ну. На вопрос Екатерины II о
причине избрания им мона-
шества он ответил: «По осо-
бой любви к просвещению».
Он старался приблизить ду-
ховные училища к гуманитар-
ным школам, ориентирован-
ным на вкусы «просвещенно-
го общества», но в то же вре-
мя желал сохранить в семи-
нариях дух религиозного вос-
питания. Митрополит Платон
понимал, какую большую
роль играет просвещение в
развитии интеллектуальных
способностей человека. Ви-
димо, по его инициативе и
были приобретены для чте-
ния семинаристов «Книжицы
рассудка (читай: «разума». —
М.Т. ) человеческого».

В эпоху митрополита Пла-
тона Калужская семинария
дала путевку в жизнь многим
пастырям на ниве Христовой.
Как известно, славу любого
учебного заведения состав-
ляют его выпускники. Среди
них назовем имена двух са-
мых выдающихся выпускни-
ков Калужской семинарии

той поры: Иону (Васильев-
ского) и Серафима (Глаголев-
ского) .

Митрополит Иона (в миру
Иван Семенович Васильев-
ский) родился 1 марта 1763
года в Калуге в бедной семье
причетника-иконописца
церкви св. Василия Блажен-
ного. В 15 лет определен в Ка-
лужскую семинарию, в кото-
рой учился в течение четырех
лет (1777–1781) , по другим
данным, с 1779-го по 1782-й.
Как круглый сирота, находил-
ся на государственном обес-
печении. Со слов самого
Ионы, его биограф записал,
какие тот испытывал лишения
во время учебы в Калужской
семинарии. «Шесть дней в не-
делю Васильевский проводил
в семинарии, не скидая с плеч
ни зимой, ни летом, ни днем,
ни ночью овчинной шубы,
данной ему бабушкой; по суб-
ботам же, когда отпускали его
к слепой старушке, жившей
при церкви в богадельне, го-
ремычный мальчик вынужден
был водить убогую старицу с
сумою за плечами по городу,

Калужский Свято-Лаврентьевский монастырь
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чтобы набрать ей насущного
хлеба на всю неделю до свое-
го возвращения из училища».
Учебу продолжил сначала в
Перервинской семинарии, а
затем в Троицкой лаврской
семинарии, по окончании ко-
торой 30 января 1792 года на-
значен священником в Ка-
лужскую Воскресенскую
церковь. После смерти жены
(1802 г.) пострижен в мона-
шество и в том же году возве-
ден в сан архимандрита.

В 1808–1810 годах был рек-
тором Калужской семинарии
и настоятелем Перемышль-
ского Свято-Троицкого Люти-
кова монастыря. С 1811 года
— инспектор и эконом Петер-
бургской Духовной академии,
настоятель Иосифо-Волоко-
ламского монастыря. В 1812
году хиротонисан во епископа
Тамбовского. 26 апреля 1821
года возведен в сан архиепи-
скопа Астраханского, а 1 октя-
бря того же года назначен эк-
зархом Грузии. Состоял чле-
ном Священного Синода. 22
августа 1828 года возведен в
сан митрополита. 5 марта 1832
года уволен от управления
Грузинской Церковью и вы-
зван в Свящнный Синод для
присутствия. В Петербурге он
оставался до самой смерти,
жил в Александро-Невской
Лавре, где и скончался 22
июня 1849 года. Погребен в
Феодоровской церкви Алек-
сандро-Невской Лавры.

Из стен Калужской семи-
нарии вышел и другой видный
деятель Православной Церкви
— митрополит Серафим (в
миру Степан Васильевич Гла-
голевский 1757–1843) . Он ро-
дился в семье причетника
Космодамианской церкви (то-
гда на Богоявленской улице)
Калуги. Первоначальное об-
разование получил в Калуж-
ской семинарии, а затем про-
должил его в Николо-Пере-
рвинской семинарии и в Сла-
вяно-греко-латинской акаде-
мии, посещая одновременно
лекции в Московском универ-
ситете. В 1778 году препода-

вал риторику в Московской
Духовной академии. Приняв
монашество, был назначен в
ней префектом. Был викари-
ем Московской епархии, епи-
скопом Вятским и Смолен-
ским, архиепископом
Минским и Тверским, митро-
политом Московским. С 19
июня 1821 года он — митро-
полит Новгородский, Санкт-
Петербургский, Эстляндский
и Финляндский и священноар-
химандрит Александро-Нев-
ской лавры. На этом посту
митрополит Серафим боролся
с масонскими и мистически-
ми идеями. Будучи избран
председателем Библейского
общества и ознакомившись с
его деятельностью, он пред-
ставил царю доклад о связи
этого общества с мистически-
ми лжеучениями и о необхо-
димости его закрытия, в ре-
зультате чего общество и
было закрыто. Во время
восстания декабристов он в
полном облачении вышел на
площадь и увещевал восстав-
ших, терпя издевательства
толпы и слыша в свой адрес
угрозы расправы. За долго-
летнюю службу Церкви и
Отечеству митрополит Сера-
фим был награжден орденами
Андрея Первозванного и Вла-
димира 1-й степени.

Скончался 17 января 1843
года. Чин погребения его воз-
главил митрополит Иона (Ва-
сильевский) . На похоронах
присутствовал сам император
Николай I и члены царской
семьи. Митрополит Серафим
похоронен в Духо-Соше-
ствинской церкви Александ-
ро-Невской Лавры, у царских
врат, под местной иконой
Спасителя.

С открытием в 1799 году
Калужской епархии ее ар-
хиереи стали именоваться Ка-
лужскими и Боровскими. 30
октября того же года на Ка-
лужскую кафедру назначает-
ся архиепископ Феофилакт
(Русанов) . Он преобразовал
Калужское духовное училище
в семинарию: в 1880 году

были открыты классы ритори-
ки (ораторского искусства) и
философии, а в 1802 году —
класс богословия.

По ходатайству епископа
Феофилакта гражданские
власти передали Церкви
один из корпусов Присут-
ственных мест. В это здание
он перевел семинарию. За
неимением тогда в Калуге
архиерейского дома Свято-
Лаврентьев монастырь стал
постоянной резиденцией
епископа. Таким образом, в
1800 году Калужская семи-
нария получила и другого ру-
ководителя, и другое здание.
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Бесконечно благодарю
Господа, что дал мне возмож-
ность близко узнать современ-
ного нам святого, преподобно-
го, очень простого и доступно-
го человека, показавшего сво-
ей жизнью образец и пример
христианского подвижниче-
ского делания в миру, в обы-
денной обстановке.

Без преувеличения можно
сказать, что калужский этап
моей жизни проходит под покро-
вительством владыки Георгия.

В Калуге мы появились по-
чти одновременно: я с семьей
переехал с Камчатки в начале
апреля 1997 г., он — епископ
Георгий — был назначен вика-
рием Калужской епархии
27.12.1996 г., а переехал из Че-
лябинска в Калугу 9.01.1997 г.

Мы познакомились в 1998 г. Я
искал работу, один священник,
узнав мои фотоувлечения, посо-
ветовал обратиться к владыке
Георгию, которому было поруче-
но готовить материалы для кни-

ги о Калужской епархии к 200-
летнему юбилею со дня ее об-
разования. Я отыскал в епархии
епископа Георгия, который ока-
зался тоже фотолюбителем. Он
принял меня, как своего сорат-
ника в новом для него деле —
изучении истории и современно-
го состояния новой незнакомой
епархии.

До этого времени я пона-
слышке знал о многочислен-
ных святых местах Калуги, но
из-за безденежья не мог позво-
лить себе куда-нибудь съез-
дить. И вот чудесным образом
мне представилась счастливая
возможность объездить все
святыни Калужской земли
вместе с Владыкой. Он брал
меня в свои частые поездки по
приходам, поставив мне зада-
чу: фотографировать по доро-
ге и на местах храмы — разру-
шенные и восстановленные.
Моя мечта осуществилась! По-
сещать святыни и заниматься
любимым делом — фотогра-

фией. Так Владыка поставил
меня на рельсы фотографа-
профессионала и позже благо-
словил на работу фотокорре-
спондентом в газете «Калуж-
ский перекресток».

За полгода (1998 г.) на епар-
хиальном микроавтобусе я с
владыкой Георгием и семина-
ристами-певчими исколесил
Калужскую землю вдоль и по-
перек. В пути мне иногда уда-
валось посидеть рядом с Вла-
дыкой и побеседовать с ним.
Обычно утром по пути на при-
ходскую литургию чувствова-
лось его желание уединиться,
помолчать (помолиться) , ино-
гда Он вычитывал правило ко
Святому причащению.

Отличительной его особен-
ностью был талант проповедни-
ка. Лозунгом его жизни была
мысль: «Нет для Бога ничего
дороже, чем исповедь и пропо-
ведь». Это, на мой взгляд, уни-
версальная, краткая формула
Православия. Для нас, несовер-

Мой любимый владыка

Валерий Козьянин

Нет ничего дороже у Бога, чем исповедь и проповедь.

Ничего доброго не обретаю в душе моей, кроме одного желания-
быть верным своему призванию и долгу.

Высокопреосвященнейший Георгий,
архиепископ Людиновский.

Светлой памяти
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Светлой памяти

шенных, самое главное — по-
каяние и исповедь, для него па-
стыря — проповедь.

Многих раздражала про-
должительность проповедей
владыки Георгтя. Он как бы
забывал о месте и времени,
разъясняя с амвона связь еван-
гельского слова с сегодняш-
ним днем. Если его речь была
обращена к тебе лично, то в
ней не было менторских инто-
наций. Он как будто рассказы-
вал отвлеченную историю,
рассказывал даже излишне по-
дробно и долго, казалось, ухо-
дил от ответа на поставленный
вопрос. Но со временем, еще и
еще раз детально проанализи-
ровав его беседу-проповедь,
отчетливо понимал, что все
сказанное им касается непо-
средственно тебя и в словах
Владыки есть очевидное ука-
зание на то, как следует тебе
поступать.

Вспоминается, как после
трапезы в Малоярославском
Свято-Никольском монастыре
мы с семинаристами около
двух часов ждали его в автобу-
се, а он, как потом выяснилось,
беседовал с игуменьей Нико-
лаей, вдохновляя ее на бого-
угодный труд. Мой сын расска-
зывал, как вне очереди, кото-
рая постоянно толпилось в при-
емный день у двери владыки
Георгия, ему удалось попасть к
епископу, а тот, провидя важ-
ность для сына этой встречи,
беседовал с ним 40 минут,
оставив с нетерпением стоя-
щих в очереди (обычно по по-
воду расторжения венчанного
брака или за разрешением на
отпевание самоубийц) людей.

По всем жизненно важным
вопросам я старался получить
благословление владыки Геор-
гия. Поездки по его благосло-
вению были всегда удачными,
как бы «зеленый свет» благо-
дати сопровождал нас на пути.

В 2010 году мы с женой за-
планировали съездить весной
на Светлой седмице в Закарпа-
тье. Когда приближалась Пас-
ха, я дважды подходил к Вла-
дыке и просил его дать благо-

словение и адресок, если у
него есть знакомые в тех кра-
ях. Оказалось, что он там ни-
когда не был и знакомых отту-
да у него нет. Но он, как все-
гда, стал как бы отвлеченно
рассуждать на тему моей
просьбы и сказал, что на Пас-
хальной седмице там бывает
холодно, возможно наводне-
ние, что лучше ехать позже. У
нас так и получилось. Приеха-
ли через удивительно краси-
вые горные перевалы в Мука-
чево и в буквальном смысле
привезли туда солнечную по-
году. До нашего приезда там
шел дождь, в горах выпал снег.
И все наше путешествие по
святым местам Закарпатья
(мы за четыре дня посетили

три монастыря и все церкви
города) было отмечено благо-
датью епископского благо-
словления.

Однажды я попросил
благословление на приобре-
тение для семьи дочери од-
нокомнатной квартиры через
ипотеку. Но владыка Георгий
возразил, сказав, что надо
покупать двухкомнатную. Я
стал объяснять, что у нас де-
нег только на «однушку», но
он настоял на своем. И вот в
последние дни, когда истекал
срок открытого для нас иппо-
течного кредитования, чудес-
ным образом нашлась двух-
комнатная квартира по той
же цене, что и «однушка».
Более того, непонятно откуда



38 Православный христианин 2014–3

нашлись и немалые деньги на
ремонт.

Владыка Георгий часто со
мной рассуждал о погоде, ее
влиянии на сельское хозяй-
ство. Сам он закончил сель-
хозтехникум и успел порабо-
тать агрономом. Георгий —
значит земледелец, а его фа-
милия Грязнов тоже промыс-
лительно гармонирует с его
любовью к земле.

Однажды, когда Владыка
болел, я пришел в его келью
навестить. После долгих моих
молитв у двери он открыл,
пригласил к себе. Комнатка
была маленькая, уютная, намо-
ленная, опрятненькая. Я полу-
чил благословение и, радост-
ный, вышел.

Владыка Георгий периоди-
чески лежал в железнодорож-
ной больнице, чтобы «поле-
чить сердечко». Но однажды,
это было зимой, микроавтобус
«Мерседес», на котором он
ехал с семинаристами на при-
ход, перевернулся на крутом
склоне. Пострадал только Вла-
дыка: он вылетел из машины и
был ею придавлен. Как сам он
говорил: «Я держал машину на
своей голове». Самой тяжелой
из его травм был перелом че-
люсти. Мне кажется, что он
принял на себя страдания всех
участников этой несчастной
поездки. Я один раз с фрукта-
ми пытался всякими уловками
проникнуть к нему в палату,
пока врач мне не объяснил,
что владыка Георгий сам
запретил пускать к нему
многочисленных желающих.

За год до кончины, 6 мая
2010 года, Владыка во время
литургии в Свято-Георгиев-
ском храме потерял сознание.
Мне рассказывали, когда его
на носилках несли в «скорую
помощь», он трогательно, как
ребенок, извинялся перед
окружающими за причинён-
ное беспокойство.

Когда в марте 2011 года он в
последний раз оказался в боль-
нице, я не мог ни у кого добить-
ся подробностей его болезни и
где он лежит, чтобы навестить.

Но зная о его тяжелом положе-
нии (он лежал в реанимации) ,
я почувствовал необходимость
сделать фотоколлаж в его
честь (не в память, а честь) и
быстро за несколько дней сде-
лал работу. Когда утром 2 апре-
ля в Свято-Георгиевском храме
священник и все прихожане
молились о здравии Владыки,
нам сообщили, что он отошел
ко Господу. Глубокое духовное
волнение охватило всех, мы
осиротели, но отчетливо свети-
лась радость, что он у Господа.
В субботу в Свято-Никольском
храме началось прощание с
владыкой Георгием. На следу-
ющий день мы с женой приеха-
ли в храм. Когда литургия
окончилась, мы выстояли оче-
редь и приложились к ручке
владыки Георгия. Лицо его, как
подобает монахам, было за-
крыто. Народ шел непрекраща-
ющимся потоком в течение
трех часов. Хор семинаристов
вдохновенно пел, священники
читали Евангелие, дьяконы
возглашали ектеньи — дух ра-
дости и торжества наполнял
храм. Съехались со всех кон-
цов люди, которые, как и мы,
считали себя его духовными
чадами. Были приезжие из
Екатеринбурга, Москвы, всех
калужских монастырей и горо-
дов. Я сфотографировал все
моменты прощания и сделал
коллаж, который размножил и
раздавал всем знакомым, а так-
же разослал по монастырям.

После отшествия ко
Господу владыки Георгия я
возмечтал получить какую-
нибудь его вещь на память и
решил обратиться к иподья-
кону, который прислуживал
Владыке. Мне дали телефон,
и я дозвонился до Максима,
не зная его в лицо, и объяс-
нил мое желание, тот согла-
сился мне помочь и назначил
встречу на проходной Епар-
хии. К назначенному време-
ни он не явился, а звонком
извинился, что не успел, и
назначил другое время. И
опять не явился, потом я
несколько раз перезванивал,

но он не отвечал. Я решил,
что нет воли Божьей на эту
мою затею.

И вот, спустя девять меся-
цев, я раздал в новопостроен-
ном в Анненках храме кол-
лаж об отпевании владыки
Георгия., в том числе и сим-
патичному на вид кроткому
алтарнику-семинаристу. Че-
рез неделю он подошел ко
мне и передал какой-то пучок
веревок, я не сразу понял из
его слов, что это четки Вла-
дыки. Алтарник оказался тем
самым Максимом, с которым
у меня никак не получалась
встреча. Так владыка Георгий
осчастливил меня облаго-
уханной его молитвами и об-
ласканной его благородными
ручками вещью. Я мечтал об
авторучке или какой-нибудь
одежде с его плеча, но что
может быть лучше намолен-
ных монашеских четок! Это
для меня — воистину дар Бо-
жий! Не раз в церкви велико-
мученика Георгия и Дмитрия
Солунского, что в Анненках,
расположенной возле обл-
больницы, я встречал на
литургии знакомую девушку
из епархиального училища. С
ней был мальчик лет пяти. Я
поинтересовался, не ее ли это
сынок, тогда она ответила,
что это племянник, который
лежит в больнице с непонят-
ной болезнью, диагноз, кото-
рой врачи не могут устано-
вить. Я интуитивно, не разду-
мывая, пожалев ребенка, снял
четки владыки Георгия, кото-
рые постоянно были со мной,
и предложил положить их на
голову ребенка. Тот смирен-
но, прижавшись к ногам своей
тети, простоял всю службу, с
возложенными на его голову
четками, потом причастился.
Через некоторое время я
вновь встретил эту девушку и
спросил о здоровье ее пле-
мянника. Она ответила, что
для врачей все прояснилось,
они определили, что у маль-
чика «просто простуда» и что
это ничем серьезным не гро-
зит ребенку.

Светлой памяти
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