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В нынешнем номере, посвященном 240-летию Калуж-
ской духовной семинарии мы стараемся поговорить не 
просто о месте духовных школ в развитии Правоcлавия, 
что для каждого верующего человека и так понятно, но о 
прошлом, настоящем и будущем семинарии, о том, чем се-
минария стала для тех людей, которые в ней учились. 

Вообще, для многих из нас семинария является ме-
стом загадочным. Мы, конечно, понимаем, что это заве-
дение, где обучаются будущие священно- и церковнос-
лужители, но как устроена система взаимоотношений 
внутри этого учебного заведения, чем духовные школы 
отличаются от обычных вузов и университетов, это для 
многих остается загадкой. Ведь не может же так быть, 
чтобы готовились в заведении специалисты весьма не-
стандратного профиля, а система обучения была такой 
же, как и в любом другом институте. 

Конечно не может. 
Но возьмись объяснять, в чем отличия – и окажется, 

что не сможешь. Я специально спрашивал у тех, кто за-
кончил и светский вуз и семинарию: «А мог бы ты сфор-
мулировать, в чем разница?» «Конечно!» – следовал не-
замедлительный ответ. Потом пауза, длина которой 
зависит от того, как быстро человек теряет изначаль-
ную уверенность, а потом слышал неизменное: «Ты раз-
ве сам не понимаешь?». 

Я понимаю следующее: отличие семинарии от дру-
гих вузов заключается в том, что именно в семинарии, 
как ни в каком другом месте, важно не просто дать си-
стематические знания по предмету, и даже не просто 
сформировать систему мировидения, но воспитать дру-
гого человека. Нет, не святого, как многие думают (вме-
сте с дипломом об окончании семинарии свидетельство 
о святости не положено), но способного других вести к 
источнику святости, ко Христу. 
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Новости митрополии

Актуальные события

28 августа в праздник Успения Пресвятой Бо-
городицы в сквере в честь свв. Петра и Февронии 
Муромских у стен Никитского храма прошло тор-
жественное награждение участников акции «По-
моги собраться в школу».

Акция стартовала в начале августа. Её участни-
ками стали многодетные семьи прихожан, а также 
дети из многодетных и приемных семей г. Калуги. 
Всего более 50 человек. Активистами молодежно-
го движения Никитского храма были проведены 
игры и конкурсы на тему «Скоро в школу...» Дети 
отвечали на вопросы, играли в активные игры, со-
бирали на скорость портфель и писали словарные 
слова. По окончании конкурсов и игр, настоятель 
Никитского храма протоиерей Алексей Пелевин и 
участники молодежного движения вручили всем 
детям наборы школьных принадлежностей.

Никитский храм выражает благодарность 
всем магазинам, которые пожертвовали канцеляр-
ские принадлежности на проведение акции.

28 августа в Свято-Никольском Черноо-
стровском монастыре на праздничной Боже-
ственной литургии в честь Успения Божией 
Матери собрались учащиеся и учителя право-
славной гимназии и ее филиала. На богослуже-
нии присутствовали и преподаватели, и студен-
ты лаборатории удаленного доступа Российского 
государственного социального университета, и 
многие другие верующие.

После литургии прошел крестный ход к па-
мятнику воинам, погибшим в Малоярославецком 
сражении 1812 года, где священнослужители от-
служили заупокойную литию по усопшим.

Крестный ход завершился молебном около цен-
тральных врат обители перед надвратной иконой 
Спасителя, посвященным началу учебного года.

Торжественные мероприятия продолжились 
в трапезной. Сестры приготовили для учащихся, 
педагогов и всех гостей праздничную трапезу – 
разговление после Успенского поста.

Дети пансиона «Отрада» и православной гим-
назии вместе с учителями подготовили концерт. 
Во время него заведующий отделом образования 
Ю.В. Медова поздравила всех с началом учебного 
года и отметила, что из учебных заведений «это 
самая добрая гимназия, настолько тепло здесь 
всегда принимают гостей». Юлия Викторовна 
вручила благодарственное письмо от Министер-
ства образования и науки Калужской области «за 
подготовку призеров регионального этапа Обще-
российской олимпиады школьников по основам 
православной культуры» учителю основ право-
славной культуры НОУ «Православная гимназия» 
при Свято-Никольском Черноостровском жен-
ском монастыре О.В. Поляковой.

Директор Православной гимназии 
А. И. Остапчук подчеркнула важность этого дня 
для всех: и для первоклассников, и для выпуск-
ников, и для учителей. Заведующий кафедрой 

участники акции «Помоги собраться в школу»
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Актуальные события

журналистики РГСУ В.А. Матанис поблагодари-
ла матушку игумению за возможность работать в 
стенах монастыря. От лица педагогов универси-
тета и лаборатории выразила надежду на то, что 
выпускники будут полезны своему отечеству, а 
преподаватели сделают все для этого.

Несмотря на большое количество гостей, 
праздник получился домашним. Гости, как одна 
большая семья, поздравляли друг друга с празд-
ником и унесли с собой частичку тепла.

29 августа в Калужском духовном училище 
прошло первое в новом учебном году заседание 
педагогического совета.

Ректор КДУ протоиерей Иоанн Паюл поздра-
вил всех преподавателей с началом нового учеб-
ного года и огласил распорядок дня, а также спи-
сок богослужебных и богослужебно-учебных 
дней в 2016-2017 учебном году.

Также на заседании решались текущие во-
просы учебной и внеучебной дисциплины, выезд-
ной практики иконописного отделения, которая в 
этом году пройдет в Ярославле.

В завершение педсовета было решено совме-
стить творческий вечер и проведение итоговой 
выставки-просмотра. В этом году эти мероприя-
тия будут посвящены подвигу новомучеников и 
исповедников Российских.

30 августа под председательством владыки-
ректора, митрополита Калужского и Боровского 
Климента, в стенах Калужской духовной семина-
рии состоялось заседание ученого совета.

В работе заседания приняли участие: прото-
иерей Николай Казаков, секретарь ученого со-
вета; протоиерей Димитрий Моисеев, кандидат 
богословия; протоиерей Андрей Безбородов; про-
тоиерей Василий Петров; протоиерей Иоанн Па-
юл, кандидат богословия; протоиерей Сергий 
Третьяков, кандидат богословия, проректор КДС 
по учебной работе; иеромонах Василий (Скорен-
ко), магистр богословия, проректор КДС по вос-
питательной работе; иеромонах Иоанн (Король), 
кандидат богословия, проректор КДС по научно-
богословской работе; диакон Димитрий Шатов, 
кандидат богословия; Сергей Ильич Маслов, док-
тор педагогических наук, профессор; Анна Генна-
дьевна Волкова, кандидат филологических наук.

Работа началась с совместной молитвы, после 
чего митрополит Климент обратился к присут-
ствующих с приветственным словом.

После слова ректора перед участниками Со-
вета выступил протоиерей Сергий Третьяков, 
проректор КДС по учебной работе, с сообщения-
ми на следующие темы:

1. О результатах работы приемной комиссии.
2. Об изменениях в кадровом составе семи-

нарии.
3. О календарном учебном графике: учебных 

и неучебных днях, сроках учебных занятий и эк-
заменационных сессий, предметах для написа-
ния письменных работ.

4. О составе методического совета семинарии 
на предстоящий 2016/2017 учебный год.

О плане проведения научно-учебных меро-
приятий в Калужской семинарии на 2016/2017 

Заседание ученого совета Калужской духовной семинарии
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учебный год отчитался проректор по научно-
богословской работе иеромонах Иоанн (Король).

Проректор по воспитательной работе иеро-
монах Василий (Скоренко) доложил о распо-
рядке дня, о составе воспитательского совета 
(включая курсовых наставников), о назначе-
нии старост курсов на предстоящий учебный 
год.

Протоиерей Николай Казаков, ученый се-
кретарь, сообщил о включении в план работы ка-
федры исторических и церковно-практических 
дисциплин комплекса мероприятий по сбору и 
подготовке материалов об истории Калужской 
духовной семинарии с целью последующего изда-
ния соответствующей книги.

31 августа в день прзднования иконы Бо-
жией Матери «Всецарица» в одноименном стро-
ящемся храме в селе Головтеево Малояросла-
вецкого района было совершено молебное пение 
Царице Небесной в честь Ее иконы, именуемой 
«Всецарица».

Богослужение совершило духовенство Об-
нинского благочиния: протоиерей Сергий Виш-
няков, благочинный округа; протоиерей Георгий 
Кривенко, настоятель храма в честь Рождества 
Христова в г. Обнинске и иерей Борис Титов.

На молебне присутствовал глава админи-
страции сельского поселения «Село Головтеево» 
Алексей Фёдорович Бурыкин.

По окончании всех молитвословий духовен-
ство провело беседу с жителями села.

Строительство храма в честь иконы Божией 
Матери «Всецарица» ведет архиерейское подворье 
– храм Рождества Христова в городе Обнинске.

1 сентября митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент, глава Калужской митропо-
лии совершил Божественную литургию в Свято-
Троицком кафедральном соборе г. Калуги.

За литургией Высокопреосвященнейшему вла-
дыке сослужили: епископ Тарусский Серафим, ви-
карий Калужской епархии; протоиерей Николай 
Казаков, секретарь ученого совета; протоиерей 
Иоанн (Паюл), ректор Калужского духовного учи-
лища; протоиерей Сергий Третьяков, проректор 
Калужской духовной семинарии по учебной рабо-
те; иеромонах Василий (Скоренко), проректор Ка-
лужской духовной семинарии по воспитательной 
работе; иеромонах Иоанн (Король), проректор Ка-
лужской духовной семинарии по научной и богос-
ловской работе; преподаватели Калужской духов-
ной семинарии в священном сане. Диаконский чин 
возглавил протодиакон Алексей Хамтеев.

По окончании богослужения собором духо-
венства было совершено молебное пение на на-
чало нового учебного года.

Владыка поздравил всех учащих и учащихся 
с началом нового учебного года, отдельно обра-
тившись к первоклассникам: «Вы только делаете 
первый шаг в мир знаний. Годы вашего обучения 
пройдут незаметно, постарайтесь не лениться, 
больше читать, слушать своих родителей и препо-
давателей».

молебен в строящемся храме в селе Головтеево малоярославецкого района

Актуальные события
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Затем возле памятника праведному Лаврен-
тию Калужскому воспитанники православной 
гимназии сделали памятные фотографии с ми-
трополитом Калужским и Боровским Климен-
том и епископом Тарусским Серафимом.

1 сентября в Калужской духовной семина-
рии  прошел торжественный акт, посвященный 
началу учебного года.

На праздничном мероприятии в актовом за-
ле Калужской духовной семинарии собрались 
преподаватели и студенты Калужской духовной 
семинарии и Калужского духовного училища. 
Открыл акт ректор Калужской духовной семи-
нарии митрополит Калужский и Боровский Кли-
мент. Архипастырь поздравил студентов и препо-
давателей с началом нового 2016/2017 учебного 
года и рассказал о предстоящем праздновании 
240-летнего юбилея Калужской духовной семина-

рии. Также владыка Климент пожелал студентам 
всегда полагаться на Бога: «Понять и познать то, 
что скрыто от человека, можно только через ве-
ру, через доверие к Богу. Бог дает нам столько ин-
формации, сколько мы способны вместить». 

Затем владыка предоставил слово секрета-
рю ученого совета протоиерею Николаю Каза-
кову. Отец Николай огласил приветственные 
телеграммы от патриарха Кирилла, Учебного ко-
митета РПЦ и духовных семинарий.

Далее выступили проректор по учебной рабо-
те протоиерей Сергий Третьяков и проректор по 
воспитательной работе иеромонах Василий (Ско-
ренко), который рассказал о распорядке дня на 
учебный год, выходных и богослужебных днях, а 
также некоторых изменениях в режиме дня по 
сравнению с прошлым учебным годом.

Об учебном процессе в духовном училище 
сообщил его ректор протоиерей Иоанн Паюл.

После молебна на начало учебного года в Калужском свято-троицком соборе

Актуальные события
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240 ЛЕТ КАЛУЖСКОЙ  
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Семинария сегодня

Калужская духовная семинария – учрежде-
ние высшего профессионального православного 
религиозного образования Русской Православной 
Церкви, целью которого является подготовка свя-
щеннослужителей, богословов, теологов, препода-
вателей духовных учебных заведений и других ка-
дров для учреждений Московского Патриархата, 
специалистов в области преподавания религиовед-
ческих дисциплин в нерелигиозных учебных заве-
дениях. Учредителем семинарии является Калуж-
ская епархия Русской Православной Церкви.

В 1992 году, спустя 75 лет после закрытия Ка-
лужской духовной семинарии, стараниями архиепи-
скопа Климента было открыто Духовное училище.
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Преподавательский состав был сформиро-
ван из духовенства епархии. Программа обуче-
ния составлена по образцу московских духов-
ных школ, а курс обучения составлял три года. 
В 1996 году училище преобразовано в семина-
рию с переходом на четырехлетний курс обу-
чения. Учебные программы ориентированы на 
курс Московской духовной семинарии. Препода-
вательский состав состоял из выпускников Мо-
сковской и Санкт-Петербургской духовных ака-
демий, также были привлечены преподаватели 
светских вузов.

В 2000 году был осуществлен переход на 
пятилетний срок обучения, а учебный процесс 
построен на основе разработанной Учебным 
комитетом Русской Православной Церкви 
программы семинарии с пятилетним сроком 
обучения.

Семинария имеет государственную лицен-
зию на право ведения образовательной деятель-
ности в сфере высшего религиозного образова-
ния, выданную Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

В настоящее время профессорско-
преподавательская корпорация семинарии 
успешно реализует образовательную програм-
му по направлению подготовки 48.03.01 «Тео-
логия» (уровень бакалавриата). При семинарии 
действуют две кафедры: кафедра исторических 
и церковно-практических дисциплин и кафедра 
библейско-богословских дисциплин.

Качественный состав преподавателей семи-
нарии: два доктора и 14 кандидатов наук.

На дневном отделении Калужской ду-
ховной семинарии проходят обучение 60 сту-
дентов, на заочном – 280. За период обучения 
семинаристы не только посещают лекции и ра-
ботают на семинарских занятиях, но и прохо-
дят богослужебную (в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе, семинарском храме в честь 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 
других храмах Калужской митрополии), педа-
гогическую (трудятся вожатыми на базе пра-
вославного молодёжного центра «Златоуст») и 
миссионерскую (преподают блок «ОРКиСЭ» в 
школах г. Калуги) практики. Также студенты 
КДС ведут активную общественную деятель-
ность: участвуют в различных межвузовских 
конференциях, симпозиумах и форумах, зна-
чимых областных мероприятиях.

Небесным покровителем КДС является 
святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, 
потому день его преставления, 9 октября, явля-
ется не только престольным, но и главным се-
минарским праздником. Традиционным ста-
ло проведение в этот день тожественного акта, 
на котором общим голосованием преподавате-
лей и студентов избирается лучший студент го-

в семинарию я поступил пото-
му, что с пяти лет началось 

мое посещение богослужений. и вы-
бором стала духовная семинария, 
так как я жил этим, и скажу так: 
мне было близко и интересно. а по-
менялось многое, оказывается, быть 
священником - это не только кади-
лом махать, а надо быть человеком 
многопрофильным. друзья сначала 
не понимали и не воспринимали все-
рьез мои намерения, но поменялось 
все с поступлением, они стали кон-
сультироваться по каким-то вопро-
сам. Калужская духовная семинария 
меня привела в Казанскую митро-
полию, где я и начал свое священни-
ческое служение. вдали от дома от 
семинарии, от родных, но на благо 
народа Божьего.

Из воспоминаний выпускников

иерей роман храмутичев, 
клирик Казанской митрополии
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да и стипендиаты повышенной ректорской сти-
пендии.

В семинарии активно функционирует студен-
ческий совет. Создан сайт Калужской духовной 
семинарии, содержащий все необходимые для ВУ-
За разделы. Например, в разделе «Библиотека» 
этого Интернет-ресурса можно скачать конспек-
ты, учебные программы и другую литературу, не-
обходимую для освоения образовательной про-
граммы семинарии.

Калужская духовная семинария издаёт регу-
лярный «Богословско-исторический сборник», в 
котором публикуются научно-богословские тру-
ды преподавателей и студентов семинарии, а так-
же сторонних авторов, желающих высказаться 
на страницах сборника по тем или иным вопро-
сам богословия, истории, традиций Церкви, а 
также современным проблемам церковной и об-
щественной жизни. Первый выпуск сборника вы-
шел в свет в 2003 году.

При семинарии действует Центр подготовки 
миссионеров и катехизаторов, занятия в котором 
ведут как преподаватели КДС, так и лекторы ка-
лужских вузов. Также в богословской школе пре-
подают выпускники духовных академий, направ-
ленные по распределению Учебным комитетом 
при Священном Синоде для прохождения препо-
давательской практики.

• Ректором Калужской духовной семинарии 
является митрополит Калужский и Боровский 
Климент;

• Проректором по учебной работе – протоие-
рей Сергий Третьяков;

• Проректором по научно-богословской рабо-
те – иеромонах Иоанн (Король);

• Проректором по воспитательной работе – 
иеромонах Василий (Скоренко);

• Секретарём учёного совета – протоиерей 
Николай Казаков.

В семинарии ведется преподавание богослов-
ских, вероучительных, исторических, церковно-
прикладных и гуманитарных дисциплин, а также 
древних и современных языков. Еженедельно про-
водятся семинары по богословским предметам.

Учебная программа рассчитана на пять учеб-
ных дней в неделю, по субботам учащиеся семина-
рии проходят богослужебную практику.

В начале 2014 г. было освящено новое здание 
семинарского общежития. Учащиеся проживают 
в келлиях по четыре человека. Проживание, пита-
ние и обучение – бесплатные.

На дневное отделение принимаются лица муж-
ского пола в возрасте до 35 лет, православного ве-
роисповедания, имеющие среднее (полное), общее 
или высшее профессиональное образование, хо-
лостые или женатые первым браком. Абитуриен-
там и воспитанникам семинарии предоставляется 
бесплатное питание и место в общежитии.

П осле школы, появилось желание 
получить духовное образование, 

увидеть не только приходское правосла-
вие, но и место его зарождения. в семи-
нарию я приехал вместе с нынешним про-
ректором по воспитательной работе 
о.василием. Cамые большие перемены 
произошли в понимании веры, но, и конеч-
но, я стал студентом со всеми вытекаю-
щими. друзья были удивлены и шокирова-
ны моим выбором, хотя они и знали, что 
я хожу в храм, но все же не ожидали от ме-
ня такого шага. родители, напротив, бы-
ли рады, поскольку храм посещали мы 
всей семьей, так же как и сейчас. Благода-
ря преподавателям, особенно покойному 
владыке Георгию, я начал понимать, что 
такое смирение, а с другой стороны, как 
человек должен любить Бога и свое слу-
жение. Я узнал ответ на вопрос, что та-
кое фелиокве, который мне задали при по-
ступлении, и это оказался не коктейль, 
как мне подсказывал экзаминатор. сей-
час я настоятель небольшого храма, 
отец двух детей. в общем, семинария да-
ла мне много, и навсегда останется тем 
местом, куда бы я с радостью вернулся 
еще на пять лет. Больше всего запомни-
лись поездки в лагерь на дежурство, в рож-
дественно и субботники в семинарском 
храме. Большинство моих новых друзей 
учились со мной на одном курсе, с которы-
ми мы встречаемся и в этом году отме-
чали литургией в семинарском храме пя-
тилетний юбилей выпуска.

Из воспоминаний выпускников

иерей тимофей тимофеев, выпускник 2011 года
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Из воспоминаний выпускников

х отя мысль о поступлении именно 
в Калужскую духовную семинарию 

пришла ко мне в конце 10 класса, путь к это-
му выбору начался задолго до этого.  Я так 
думаю, что во многом на выбор моего даль-
нейшего жизненного пути сильно повлияла по-
ездка летом 1999 года в открывшийся тогда 
ПмЦ «Златоуст».  и хотя  в храм с родите-
лями я ходил и до этого, но именно после по-
ездки в православный лагерь у меня появи-
лось самостоятельное, осознанное желание 
ходить в храм и участвовать в богослуже-
нии, которое со временем переросло в жела-
ние посвятить свою жизнь служению Богу.  
если  быть честным, то после поступления 
в семинарию в моей жизни изменилось прак-
тически всё... Я как будто начал новую жизнь, 
попав в другой мир. Появились новые заня-
тия и интересы. взамен отошедших (из-за 
отсутствия времени и большого количества 
общих тем для общения) невоцерковленных 
школьных и дворовых друзей у меня появились 
настоящие друзья и товарищи, которых я об-
рел в стенах духовной школы. За годы обуче-
ния я приобрел немало знаний, открыл для 
себя много нового в понимании богослужения, 
священного Писания и церковной истории.  
много было интересного и запоминающего-
ся на протяжении пяти лет обучения в сте-
нах духовной школы. Прошло уже более пяти 
лет с момента окончания семинарии, будучи 
настоятелем вверенного мне храма, я с бла-
годарностью вспоминаю преподавателей  и 
священноначалие нашей духовной школы, ко-
торые учили, воспитывали и заботились о 
нас, подавая достойный  пример для подра-
жания.

иерей виталий денисов, выпускник 2011 года

иерей игорь Горня, выпускник 2008 года

240 ЛЕТ КАЛУЖСКОЙ  
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вспоминаются семинарские годы с 
большой благодарностью к препо-

давателям, которые на протяжении все-
го времени обучения старались донести 
и вложить в нас все самое разумное, до-
брое, вечное. для многих из нас нахождение 
в семинарии было не только интересным, 
но весьма полезным, потому что именно 
здесь мы продолжили и закончили свой путь 
воцерковления, встретили надежных това-
рищей и хороших друзей, с которыми до сих 
пор поддерживаем братские отношения.  
на протяжении всего обучения в семи-
нарии нес клиросное послушание, и бла-
годаря этому довелось побывать прак-
тически во всех уголках Калужского края, 
и не только. особенно яркими остались 
впечатления после поездки нашего хо-
ра с архиереем на Камчатку и в Якутию. 
Благодаря таким поездам наглядным об-
разом становилась понятна приходская 
жизнь людей, а главное, их простая и ис-
кренняя вера.
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Ректоры  
Калужской духовной семинарии

Митрополит Иона (Василевский) 
Руководил семинарией с 1808 по 1810 г.

Иван Семёнович Васильевский родился 
18 февраля 1762 года в Калуге в семье причетни-
ка. В восемь лет осиротел. Остался с маленькой 
сестрой на попечении старой бабушки, которая 
вскоре ослепла.

В 15-летнем возрасте стараниями калужского 
благочинного определён в духовное училище при 
Лаврентьевском монастыре. После четырёх лет об-
учения переведён в Перервинскую семинарию, от-
куда направлен в Троицкую лаврскую семинарию.

Женился на дочери бедного причетника мо-
сковской Скорбященской церкви. 30 января 1792 
года рукоположён в сан иерея к Воскресенской 
церкви Калуги. В 1797 году был определен благо-
чинным вместо престарелого благочинного, его 
благодетеля.

В 1799 году была создана самостоятельная Ка-
лужская кафедра, и прибывший вскоре первый 
калужский епископ Феофилакт (Русанов) при-
близил к себе отца Иоанна. Он становится членом 
калужской духовной консистории.

В 1802 году умерла его любимая супруга. Поч-
ти одновременно умерли две дочки и сын.

митрополит иона (василевский)
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В 1803 году произведен в сан протоиерея.
В июне 1807 года приехал в Петербург и на дру-

гой же день по приезде был пострижен преосвя-
щенным Феофилактом в монашество и назван Ио-
ной. В этом же году возведён в сан архимандрита и 
назначен законоучителем Санкт-Петербургского 
коммерческого училища.

С 1808 года ректор Калужской духовной се-
минарии, одновременно настоятель Перемышль-
ского Троицкого Лютикова монастыря.

За отсутствием епархиального преосвящен-
ного он заменял его во всех службах и делах 
епархиального управления. Под его наблюдени-
ем строился тёплый собор и архиерейские покои, 
разбирался старый собор, семинария обносилась 
оградой. Его же стараниями в семинарии было от-
крыто казённое общежитие для бедных семина-
ристов.

В 1811 году он – настоятель Волоколам-
ского монастыря, инспектор и эконом Санкт-
Петербургской духовной академии. 24 марта 1812 
года рукоположён во епископы Тамбовские. При 
вступлении на кафедру Преосвященный Иона осо-
бое внимание обратил на нравственное состояние 
духовенства, с целью его исправления он приме-
нял как строгие наказания, так и средства увеще-
вания, но особо часто прибегал к штрафам, вы-
делив часть из них на обеспечение вдов и сирот. 
Епископ Иона обратил пристальное внимание на 
состояние дел в Тамбовской духовной семинарии, 
заменив её ректора, открыл духовные училища 
(Темниковское в 1814 году, Елатомское в 1815 го-
ду, Шацкое, Тамбовское, Липецкое, Лебедянское).

Он один из первых тамбовских архиереев в 
1813 году предпринял длительную поездку с це-
лью обозрения епархии. Его попечением возведён 
загородный архиерейский дом, колокольня при 
Спасо-Преображенском храме, а также камен-
ные церкви в Тамбовском Вознесенском женском 
монастыре (Скорбященская в 1820 году), Успен-
ском и Воздвиженском кладбищах.

В 1820 году епископ Иона командирован обо-
зревать Казанскую епархию, на время его отсут-
ствия Тамбовской епархией управлял архиепи-
скоп Рязанский Сергий.

26 апреля 1821 года владыка Иона переведён 
на Астраханскую кафедру с возведением в сан 
архиепископа. Управлял Астраханской епархией 
только три месяца, но и в такое короткое время он 
приобрел всеобщую любовь и надолго оставил по 
себе добрую память.

1 октября 1821 года назначен экзархом Гру-
зии. Состоял членом Священного Синода.

Будучи в Грузии, он занялся устройством се-
минарии и улучшением в ней преподавания. 22 ав-
густа 1828 года возведён в сан митрополита.

5 марта 1832 года уволен от управления Гру-
зинской Церковью. Вызван в Священного Синод 

для присутствия и оставался в Петербурге до са-
мой смерти. Жил в Александро-Невской лавре.

Умер 22 июня (ст. ст.) 1849 года в Александро-
Невской лавре; погребен в Феодоровской церкви 
лавры.

Епископ Феофилакт (Ширяев) 
Руководил семинарией с 1814 по 1821 г.

Фёдор Иванович Ширяев родился 8 сентября 
1777 года в селе Заозёрье Угличского уезда Ярос-
лавской губернии в семье священника.

Первоначальное образование получил в Ярос-
лавской духовной семинарии. Преподавал в семи-
нарии риторику, философию, богословие, латин-
ский, греческий и французский языки.

В 1808 году вызван в Санкт-Петербург и 22 мая 
пострижен в монашество в Александро-Невской 
лавре.

6 августа 1809 года возведён в сан архиман-
дрита и назначен настоятелем Спасо-Каменного 
Духова монастыря, а также префектом и учите-
лем Вологодской духовной семинарии. В 1810 го-
ду определён ректором Вологодской духовной се-
минарии.

В 1811 году переведён в Вологодский Спасо-
Прилуцкий монастырь и вызван в Санкт-
Петербург на чреду священнослужения. В пре-
образованной Санкт-Петербургской духовной 
академии ему было поручено преподавать словес-
ные науки.

За успехи в преподавательской службе на-
гражден наперсным крестом на золотой цепочке 
с бриллиантом и орденом святой Анны II степени.

В 1814 году назначен ректором Калужской 
духовной семинарии и настоятелем Пафнутие-
ва Боровского монастыря. 23 июля 1821 года хи-
ротонисан во епископа Тамбовского и Шацкого. 
Епископ Феофилакт часто посещал Саровскую 
пустынь и многократно беседовал с преподоб-
ным Серафимом Саровским. Скоропостижно 
скончался 20 мая 1824 года, не достигнув 47 лет, 
от чахотки. По словам Московского митрополи-
та Филарета, «епископ Феофилакт служил, обе-
дал, почивал, проснулся, исповедался, скончал-
ся».

Погребен в Тамбовском Преображенском ка-
федральном соборе у южной стены.

Архиепископ Венедикт (Григорович) 
Руководил семинарией с 1821 по 1829 г.

Василий Иванович Григорович родился 26 
декабря 1774 года в г. Рогачёве Могилёвской гу-
бернии. С 1797 года обучался в Могилёвской ду-
ховной семинарии, позднее, с 1804 по 1809 год – 
в Александро-Невской духовной семинарии 
(Санкт-Петербург), затем служил учителем рито-
рики в Могилёвской семинарии.
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С 1809 по 1814 год обучался в Санкт-
Петербургской духовной академии и окончил её 
со степенью магистра.

В августе 1814 года, по окончании академи-
ческого курса, постригся в монашество, руко-
положен во иеромонаха и назначен ректором и 
профессором богословских наук Могилёвской 
духовной семинарии.

С 25 апреля 1815 года – архимандрит Кутеен-
ского Оршанского монастыря Могилёвской епар-
хии.

В 1821 году переведён ректором в Калужскую 
духовную семинарию, а 31 августа 1829 года – в 
Вифанскую духовную семинарию.

С октября 1821 года – архимандрит Пафну-
тиева Боровского монастыря. С 4 ноября 1831 го-
да – ректор Санкт-Петербургской духовной ака-
демии. 11 июня 1833 года хиротонисан во епископа 
Ревельского, викария Санкт-Петербургской епар-
хии. В течение девяти лет был ближайшим по-
мощником в управлении епархией престарелого 
митрополита Санкт-Петербургского и Новгород-
ского Серафима (Глаголевского). В начале 1840-
х годов рассматривал дело о выпуске студентами 

Санкт-Петербургской духовной академии тира-
жом около 300 экземпляров литографированно-
го перевода Библии с древнееврейского языка на 
русский, выполненного под руководством про-
фессора академии Г.П. Павского (бывший одно-
курсник Венедикта).

Разбор дела закончился разысканием и уни-
чтожением большего числа литографий.

С 14 ноября 1842 года – архиепископ Оло-
нецкий и Петрозаводский. В 1846 году осуще-
ствил восстановление самостоятельности Задне-
Никифоровской пустыни, до того приписанной к 
Александро-Свирскому Свято-Троицкому мона-
стырю.

По воспоминаниям современников, это был 
«честный, бескорыстный и деловой человек». От-
личался неподкупной совестью, старался решать 
все дела строго по закону. В высшей степени пря-
мой, правдивый, ненавидящий все окольные пу-
ти, владыка Венедикт не кривил душою ни перед 
кем и смело, со свойственной ему резкостью, при-
ближавшейся к грубости, отказывал в несправед-
ливых требованиях даже знаменитым людям.

Не было от него пощады и своим товарищам 
по академии, когда они действовали несправед-
ливо и незаконно. Поэтому он приобрел репута-
цию законника, канцеляриста и неисправимо-
го формалиста. За одеждой своей совершенно не 
следил и выглядел неопрятным. Не разрешал ке-
лейнику ежедневно выметать его комнату. Жизнь 
вел очень простую и даже, как выражаются со-
временники, грубую. Его называли врагом вся-
кого изящества и роскоши. По отношению к себе 
Венедикт терпеть не мог низких поклонов, подо-
бострастных приветствий и разных титулований.

Скончался 7 декабря 1850 года. Согласно заве-
щанию погребён в петрозаводском Крестовоздви-
женском соборе, основанном по его благослове-
нию.

Архиепископ Владимир (Алявдин) 
Руководил семинарией с 1829 по 1834 г.

Василий Фёдорович Алявдин родился 28 ию-
ля 1791 года во Владимире в семье священника. 
В мае 1799 года Василий поступил во Владимир-
скую духовную семинарию и ещё до окончания 
её, в марте 1812 года, был назначен учителем 
французского языка в ней. В 1814 году поступил в 
Московскую духовную академию, которую окон-
чил в 1818 году со степенью магистра.

По окончании академии определен инспекто-
ром Пензенской семинарии и профессором филосо-
фии и еврейского языка. Вскоре был назначен и рек-
тором Пензенских духовного и уездного училищ.

В 1820 году, по его просьбе, был переведён 
во Владимирскую духовную семинарию на те же 
должности, какие занимал в Пензенской.

архиепископ венедикт (Григорович)
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Как профессор, он отличался прекрасным 
знанием своего предмета, умело и увлекательно 
читал его.

7 января 1826 года в Боголюбском монастыре 
Василий был пострижен в монашество архиман-
дритом Никодимом, а 20 января Владимирским 
епископом Парфеном рукоположен во иеромона-
ха и назначен строителем Солбинской Николаев-
ской пустыни (в Переяславском уезде).

15 октября 1827 года иеромонах Владимир пе-
реведён ректором и профессором философии в 
Санкт-Петербургскую духовную семинарию и 
одновременно назначен ректором Александро-
Невских духовных училищ.

29 января 1828 года возведён в сан архиман-
дрита и определен действительным членом кон-
ференции Петербургской духовной академии.

С 25 сентября 1829 года – ректор и профессор 
богословия Калужской духовной семинарии и на-
стоятель Лихвинского Доброго монастыря.

5 декабря 1834 года вызван в Санкт-Петербург 
на чреду священнослужения.

20 января 1835 года в Духовской церкви 
Александро-Невской лавры хиротонисан во епи-
скопа Чигиринского, викария Киевской епархии.

Назначение в Киевскую епархию радовало 
епископа Владимира, но служить там ему при-
шлось недолго: 26 сентября 1836 года он был пере-
ведён в Кострому.

Костромской епархией епископ Владимир 
управлял в течение шести лет.

В этот период времени он вел непрестанную 
борьбу с расколом. Он восстановил Ипатиевский мо-
настырь, создал причетнические школы, в которых 
обучалось несколько сот детей духовного звания.

Преосвященный Владимир часто совершал 
богослужения и поучал паству назидательными 
проповедями.

В сентябре 1842 года Владимир с возведением 
в сан архиепископа был перемещён в Тобольск, 
где с прежним усердием строго исполнял свои ар-
хипастырские обязанности. Он заботился о благо-
лепии церквей.

Им благоукрашены Архангельская и Заха-
рьевская церкви в Тобольске, восстановлена Кре-
стовая церковь архиерейского дома, обновлен 
тёплый собор, построен новый загородный архи-
ерейский дом и при нём каменная церковь.

Преосвященный Владимир очень любил сам 
совершать богослужения.

Каждую неделю он служил не менее двух 
раз, а иногда и четыре–пять раз. Он участвовал во 
всех крестных ходах. Его не останавливали ни хо-
лод зимой, ни жара летом, ни дальние расстояния.

К пастве своей он всегда обращался с про-
стым назидательным словом.

Преосвященный ревновал и о приумножении 
вверенного ему стада. За тот короткий промежу-
ток времени, в который он управлял Тобольской 
епархией, преосвященный обратил в Православие 
около ста евреев и несколько киргизов и татар.

Архиепископ Владимир был неутомимым в 
епархиальных делах. Всех просителей он прини-
мал сам лично, терпеливо выслушивал их прось-
бы и жалобы. Он с одинаковым вниманием при-
нимал и простого и знатного, подчиненного и 
неподчиненного, богатого и бедного, набожного 
и равнодушного. В любое время его двери были 
открыты для всех, и каждого ожидал радушный 
прием и назидательная беседа.

При такой занятости епархиальными дела-
ми находил время и для занятия литературной 
деятельностью. В Тобольске он подготовил к из-
данию свои поучения, занимался переводами с 
французского языка, делал выписки из хороших 
книг, записывал и свои благочестивые мысли.

Занимался преосвященный и делами благо-
творительности. Всякий, кто истинно нуждался, 
не отходил от него без помощи.

27 февраля 1845 года архиепископ Владимир 
сильно заболел. Он не прекращал заниматься 
епархиальными делами, но, чувствуя упадок сил, 
послал в Священный Синод прошение об увольне-
нии его на покой. Сам же с полным спокойствием 
готовился к исходу в иной мир.

22 марта 1845 года он собственноручно напи-
сал духовное завещание с указанием места сво-
его погребения; 7 апреля составил прощальное 
слово к бывшим своим паствам, особенно к то-
больской. На Евангелии, которое по завещанию 
должны были положить с ним в гроб, он написал 
год и число своего рождения, время поступления 
в монашество, дату хиротонии, а также написал и 
год своей кончины (1845).

После этого он ещё раза два с большим тру-
дом принимал участие в богослужении.

архиепископ владимир (алявдин)
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Скончался 20 мая 1845 года. 25 мая было со-
вершено погребение его в Крестовой церкви заго-
родного архиерейского дома (по завещанию).

Епископ Израиль (Лукин) 
Руководил семинарией с 1834 по 1843 г.

Яков Иванович Лукин родился около 1801 го-
да в селе Синковце Мало-Архангельского уезда 
Орловской губернии в семье диакона. Учился в 
Орловской духовной семинарии, затем поступил 
в Киевскую духовную академию, которую окон-
чил кандидатом богословия.

С 4 декабря 1825 года – учитель Курской 
духовной семинарии. 29 ноября 1827 года удо-
стоен степени магистра. С 9 ноября 1828 года 
– помощник инспектора Курской духовной се-
минарии.

2 ноября 1831 года пострижен в монашество и 
27 декабря рукоположён во иеродиакона.

1 января 1832 года рукоположён во иеромона-
ха, 8 января назначен библиотекарем, а 6 февраля 
того же года – инспектором Курской духовной се-
минарии.

По сану причислен к соборным иеромонахам 
Донского монастыря и исполнял должность цен-
зора проповедей.

С 10 февраля 1834 года – ректор Калужской 
духовной семинарии. 3 ноября 1835 года возведён 
в сан архимандрита и назначен настоятелем По-
кровского Доброго Лихвинского монастыря Ка-
лужской епархии.

С 3 мая 1843 года – ректор Курской духовной 
семинарии и настоятель Белгородского Свято-
Троицкого монастыря.

3 мая 1845 года переведен в Рыльский Никола-
евский монастырь, а 25 июля того же года назна-
чен ректором Херсонской духовной семинарии и 
настоятелем Одесского Успенского монастыря.

22 апреля 1848 года перемещён ректором 
Харьковской духовной семинарии и настоятелем 
Харьковского Преображенского монастыря.

С 27 июля 1851 года – ректор Тифлисской ду-
ховной семинарии и настоятель Тифлисского 
Преображенского монастыря.

2 мая 1858 года назначен ректором Киевской 
духовной академии и архимандритом Киевского 
Братского монастыря.

24 января 1860 года хиротонисан во епископа 
Винницкого, викария Каменец-Подольской епар-
хии. 25 марта 1861 года в связи с упразднением ви-
кариатства оставлен настоятелем Шаргородского 
Николаевского монастыря Подольской епархии. 
Скончался 11/23 октября 1864 года.

Епископ Феофилакт (Губин) 
Руководил семинарией с 1850 по 1857 г.

Сын диакона, Феодор Дмитриевич Губин ро-
дился в селе Маковцы Тарусского уезда Калуж-
ской губернии в марте 1818 года. Молодость его 
протекла в тяжёлом труде и нужде, причём, вы-
нужденный собственными силами добывать 
средства к жизни, он должен был целых 16 лет по-
святить своему образованию, сначала в одном из 
народных училищ в Калуге, с 1832 года – в Калуж-
ской духовной семинарии, а с 1838 года – в Мо-
сковской духовной академии. 8 марта 1842 года, 
до окончания курса, он постригся в монашество. 
15 марта того же года был рукоположен в иероди-
акона, а 28 – в иеромонаха.

21 сентября 1842 года Феофилакт вступил на 
духовно-учебное поприще и в продолжение 18 лет 
ревностно служил юношеству сначала в качестве 
преподавателя богословских предметов и ин-
спектора в Олонецкой семинарии, с 3 мая 1850 г. – 
ректор в Калужской семинарии, а с 1 декабря 1857 
года – Волынской. Во всех местах службы Фео-
филакт был в то же время и членом консистории, 
и цензором проповедей, и благочинным монасты-
рей.

епископ израиль (лукин)
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В 1843 году он удостоен был степени магистра 
богословия, а в 1850 году возведён в сан архиман-
дрита и стал настоятелем в Покровском Лихвин-
ском и в Загаецком монастырях.

На шестидесятом году жизни Феофилакт был 
вызван в Санкт-Петербург для исполнения чре-
ды священнослужения и проповеди слова Божия; 
здесь он присутствовал в духовной консистории 
и состоял членом комитета по преобразованию 
духовно-учебных заведений.

22 сентября 1860 года Феофилакт был опре-
делён, а 2 октября хиротонисан в епископа Ста-
рорусского, викария новгородского митрополита 
Исидора.

Через два года Феофилакт был назначен са-
мостоятельным епископом Кавказским и Черно-
морским.

Последнюю половину своей жизни, то есть 
почти 34 года, Феофилакт был болен катаром же-
лудка (гастритом). Непомерные труды по епар-
хии, особенно по присоединению к ней казачье-
го духовенства Терской и Кубанской областей, 
изнурили Феофилакта. «Измерил я из конца в ко-
нец всю Россию. Теперь некуда ехать дальше мо-
гилы». 11 мая 1872 года он скончался.

Архимандрит Агапит (Лопатин) 
Руководил семинарией с 1858 по 1860 г.

В 1844 году пострижен в монашество с наре-
чением имени Агапит. В 1845 году закончил Ки-
евскую духовную академию со званием магистра.

С 1849 года – инспектор Калужской духовной 
семинарии. В 1853 году – возведён в сан архиман-
дрита с оставлением в должности инспектора.

С 1858 года – ректор Калужской духовной се-
минарии. В 1860–1864 годы – ректор Харьковской 
духовной семинарии.

Епископ Герасим (Добросердов) 
Руководил семинарией с 1860  по 1863 г.

Георгий Иванович Попов родился 26 октября 
1809 года в селе Бельск Иркутской губернии в се-
мье причётника. Мальчик рано проявил большие 
способности к учению. В возрасте семи лет умел 
уже бойко читать, стройно пел альтом на клиросе 
и знал половину Псалтири наизусть.

Окончил Иркутское духовное училище, где 
получил фамилию Добросердов за то, что не вы-
дал начальству, архимандриту Николаю, своих то-
варищей, которые издевались над ним. Одним из 
его наставников в училище был семинарист Ио-
анн Попов, будущий святитель Иннокентий (Ве-
ниаминов).

Окончив духовное училище, поступил в Ир-
кутскую духовную семинарию. В период учёбы 
мечтал о пустынножительстве, начал юродство-

вать и был на некоторое время помещён в дом при-
зрения убогих, но затем опять возвращён в семи-
нарию.

В период обучения в 1831 году был назначен 
миссионером и направлен для проповеди христи-
анства среди бурят.

25 июля 1832 года после окончания семинарии 
был назначен учителем Иркутского духовного 
училища. В 1836 году вступил в брак, после чего 
был хиротонисан во иерея и определён на приход 
в Иркутске.

В 1841 году Георгий овдовел и принял реше-
ние поступить в Санкт-Петербургскую духовную 
академию. 1 марта 1845 года, на последнем курсе 
обучения, принял монашеский постриг с именем 
Герасим (в честь преподобного Герасима Иордан-
ского). По окончании обучения был назначен учи-
телем Тверской семинарии.

В 1846 году переведён в Казанскую духовную 
семинарию на должность инспектора. 1 октября 
1846 года был возведён в сан игумена.

С 16 апреля 1849 года – ректор Кавказской ду-
ховной семинарии в Ставрополе, 12 мая того же 
года возведён в сан архимандрита.

епископ Герасим (добросердов)
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C 25 октября 1850 года – ректор Симбирской 
духовной семинарии.

С 8 сентября 1855 года – ректор Харьковской 
духовной семинарии и одновременно настоятель 
Куряжского Преображенского монастыря.

С 12 марта 1860 года – ректор Калужской ду-
ховной семинарии и настоятель Лихвинского По-
кровского монастыря.

10 марта 1863 года архимандрит Герасим был 
хиротонисан во епископа Старорусского, викария 
Новгородской епархии.

В 1864 году переведён в викарии Санкт-
Петербургской епархии с титулом епископ Ре-
вельский.

C 24 июня 1865 года – епископ Ладожский, ви-
карий той же епархии.

Титул изменён по случаю присоединения Эст-
ляндской губернии к Рижской, изменение титула 
никак не отразилось на исполняемых им епархи-
альных обязанностях.

26 января 1866 года назначен епископом Са-
марским и Ставропольским.

8 декабря 1877 года был переведён на астра-
ханскую кафедру. В Астрахани он учредил епар-
хиальный дом призрения для бедных из духовно-
го звания (позднее при нём был открыт детский 
приют).

Скончался святитель Герасим 24 июня 1880 
года, был погребён в крипте Успенского собора 
Астраханского кремля.

В 1984 году святитель Герасим был прослав-
лен для общецерковного почитания в составе Со-
бора Сибирских святых. 17 апреля 2005 года мощи 
святителя Герасима были открыты, подняты из 
крипты и поставлены в Успенском соборе для по-
клонения. Память совершается 10 июня (по юли-
анскому календарю).

Епископ Иосиф (Баженов) 
Руководил семинарией с 1870 по 1873 г.

Иван Гаврилович Баженов родился 16 июля 
1827 года в слободе Екатериновке Воронежской 
губернии в семье диакона.

В 1843 году окончил Павловское духовное 
училище, в 1849 году – Воронежскую духовную 
семинарию и в 1853 году – Санкт-Петербургскую 
духовную академию со степенью кандидата бо-
гословия.

5 декабря 1853 года определён помощником 
ректора в Псковскую духовную семинарию. 12 
июля 1855 года удостоен звания магистра богос-
ловия.

11 марта 1856 года пострижен в монашество; 
28 марта рукоположен во иеродиакона, а 29 мар-
та — во иеромонаха.

В 1857 года перемещён в Петербургскую се-
минарию преподавателем.

В октябре 1859 года назначен инспектором 
Санкт-Петербургской духовной семинарии.

С 29 марта 1862 года – ректор Костромской ду-
ховной семинарии и архимандрит Богородицкого 
Игрицкого монастыря.

С 12 августа 1866  года – ректор Вятской ду-
ховной семинарии и архимандрит вятского Три-
фонова монастыря. С 25 сентября 1866 года – ре-
дактор Вятских епархиальных ведомостей.

С 10 июля 1870 года – ректор Калужской ду-
ховной семинарии и архимандрит Лихвинско-
го Покровского Доброго монастыря Калужской 
епархии. С 10 июня 1871 года – настоятель Лих-
винского монастыря.

С 18 декабря 1873 года – член Петербургского 
духовного цензурного комитета.

11 октября 1881 года назначен настоятелем 
Московского Заиконоспасского училищного мо-
настыря.

30 декабря 1884 года хиротонисан во епископа 
Балтского, викария Подольской епархии.

Епископ Иосиф отличался проповедническим 
талантом, проповедовал за каждой службой, крас-
норечиво и глубокомысленно обсуждая современ-
ные общественные вопросы. Оставил немало сочи-
нений духовного содержания, трудов по истории.

Скончался  23  января 1886 года. По-
хоронен на городском кладбище города 
Каменец-Подольского.

Епископ Мисаил (Крылов) 
Руководил семинарией с 1878 по 1879 г.

Михаил Иванович Крылов родился в июле 
1837 года в с. Чуровском Новгородской епархии 
в семье сельского пономаря. В пять лет потерял 
отца.

Нужда и лишения, которые он испытал в юно-
сти, сделали его отзывчивым к чужому горю.

По окончании Новгородской духовной семи-
нарии в 1859 году поступил послушником в Юрьев 
монастырь. 1 ноября 1861 года пострижен в мона-
шество и 8 ноября рукоположён во иеродиакона. 
2 февраля 1864 года рукоположён во иеромонаха.

В 1867 году окончил Санкт-Петербургскую 
духовную академию (принят в неё в 1862 году 
вольнослушателем, в 1863 году стал действи-
тельным студентом). С 2 октября 1868 года – пре-
подаватель Саратовской духовной семинарии. 
19 марта 1870 года удостоен степени кандида-
та богословия. 2 марта 1875 года возведён в сан 
игумена.

9 апреля 1878 года возведён в сан архимандри-
та и назначен исполняющим должность ректора 
Калужской духовной семинарии.

С 23 октября 1879 года – ректор Тифлисской 
духовной семинарии.
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20 февраля 1883 года хиротонисан во еписко-
па Можайского, викария Московской епархии. С 
4 мая 1885 года – епископ Дмитровский, викарий 
той же епархии.

С 3 июня 1889 года – епископ Орловский и 
Севский. С 10 августа 1896 года – епископ Моги-
лёвский и Мстиславский. 29 апреля 1904 года уво-
лен на покой с назначением настоятелем Жиро-
вицкого монастыря Гродненской епархии.

С 24 декабря 1905 года – епископ Олонецкий и 
Петрозаводский.

21 ноября 1908 года уволен на покой с назначе-
нием управляющим ставропигиальным Симоно-
вым монастырём в Москве.

С 5 декабря 1908 года – штатный член Москов-
ской синодальной конторы.

Епископ Мисаил отличался щедрой благотво-
рительностью. Только на благоукрашение и под-
держание находящейся в его родном селе церкви 
с 1892 по 1913 годы пожертвовал 70 800 рублей. В 
1906 году в Петрозаводске на его средства была 
открыта бесплатная столовая для нищих во дворе 
архиерейского дома.

21 сентября 1917 года уволен согласно про-
шению от должности члена Московской сино-
дальной конторы и управляющего Московским 
Симоновым монастырём с назначением ему ме-
стожительства в Кирилло-Белозерском монасты-
ре Новгородской епархии.

17 сентября 1918 года совершил заочное от-
певание расстрелянных 15 сентября Варсоно-

фия (Лебедева), игуменьи Ферапонтова монасты-
ря Серафимы (Сулимовой), дворянина Михаила 
Трубникова, гласного городской думы Николая 
Бурлакова, крестьян Анатолия Барашкова и Фи-
липпа Марышева.

Скончался 1 января 1919 года в возрасте 81 года.

Епископ Авраамий (Летницкий) 
Руководил семинарией с 1879 по 1880 г.

Александр Иванович Летницкий родился в 
1838 году в Астрахани в семье диакона. Рано ли-
шился отца.

В 1851 году окончил Астраханское духовное 
училище. В 1858 году – Астраханскую духовную 
семинарию. В 1862 году окончил Казанскую ду-
ховную академию по первому разряду.

С 14 января 1863 года – помощник инспектора 
Смоленской духовной семинарии. 19 января 1863 
года – помощник ректора.

4 мая 1863 года пострижен в монашество, 8 
мая 1863 года рукоположён во иеродиакона, 9 мая 
1863 года – во иеромонаха.

С 1863 года – кандидат богословия, с 25 фев-
раля 1865 года– магистр богословия с наложени-
ем магистерского креста.

С 9 октября 1865 года – инспектор Тверской 
духовной семинарии.

С 30 октября 1868 года – ректор Вологодской 
духовной семинарии.

28 ноября 1868 года возведён в сан архиман-
дрита.

C 20 октября 1874 года – ректор Тифлисской 
духовной семинарии.

С 23 декабря 1879 года – ректор Калужской 
духовной семинарии.

8 сентября назначен и 2 ноября 1880 года хи-
ротонисан во епископа Михайловского, викария 
Рязанской епархии. С 27 июня 1881 года епископ 
Брестский, викарий Литовской епархии. С 9 мар-
та 1885 года епископ Тобольский и Сибирский.

C 16 декабря 1889 года епископ Саратовский и 
Царицынский.

В старших классах Саратовской духовной семи-
нарии ввёл уроки медицины, основ пчеловодства.

Во время его пребывания на Саратов-
ской кафедре епархию постигли неурожай 
и холера. В голодный год он, не жалея своих 
средств, помогал нуждающимся, располагал 
и духовенство к посильным пожертвованиям 
в пользу голодающих. Во время эпидемии хо-
леры сделал распоряжение, чтобы духовен-
ство при всяком удобном случае разъясняло 
о заразительности холеры и о мерах предо-
хранения от неё и содействовало ослаблению 
эпидемии.

Награждён орденами св. Анны 1-й и 2-й степе-
ни, св. Владимира 3-й степени.

епископ мисаил (Крылов)
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Скончался 24 октября 1893 года. Погребён 28 
октября в нижней церкви кафедрального саратов-
ского собора.

Архиепископ Александр (Трапицын) 
Руководил семинарией с 1901 по 1904 г.

Родился в 1862 году с селе Волма Вятского 
уезда Вятской губернии (ныне Кирово-Чепецкий 
район Кировской области) в семье диакона Иоан-
на Трапицына и его супруги Клавдии. У родите-
лей было восемь сыновей. Трое его братьев стали 
священниками, а Азарий – художником.

Окончил Вятское духовное училище, Вят-
скую духовную семинарию. Очень интересовался 
философией и философскими предметами.

В 1888 году окончил Казанскую духовную 
академию со степенью кандидата богословия за 
сочинение «Постановления против симонии в 
Греко-Восточной и Русской Церкви» 23 февраля 
1889 года во Всехсвятском кафедральном соборе 
города Вятки рукоположён в сан диакона, 26 фев-
раля – в сан священника.

С 1893 года служил законоучителем вятского 
Александровского реального училища.

В 1894 посетил Святую Землю, о своей поезд-
ке написал ряд очерков и опубликовал их в Вят-
ских епархиальных ведомостях.

Определением Святейшего Синода от 3-12 
сентября переведён инспектором в Вятскую ду-
ховную семинарию.

26 февраля 1900 года епископом Вятским и 
Слободским Алексием (Опоцким) он был постри-
жен в монашество.

28 июля 1901 года указом Святейшего Синода 
назначен ректором Калужской духовной семина-
рии с возведением в сан архимандрита.

6 мая 1902 года «за службу по епархиальному 
ведомству» был награждён орденом св. Анны 2-й 
степени.

12 декабря 1904 года хиротонисан во епи-
скопа Муромского, викария Владимирской 
епархии. Хиротонию совершили: митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вад-
ковский), митрополит Московский и Коломенский 
Владимир (Богоявленский), митрополит Киев-
ский и Галицкий Флавиан (Городецкий) и др.

С 23 ноября 1907 года – епископ Юрьевский, 
викарий Владимирской епархии.

С 29 мая 1912 года – епископ Вологодский и 
Тотемский. Служение в Вологодской епархии 
епископ начал с объезда монастырей и приходов, 
останавливаясь во многих приходах и почти каж-
дый день совершая богослужения.

С начала Первой мировой войны организовал 
благотворительную деятельность. По его иници-
ативе всюду проходили приходские собрания, и 
большинство прихожан стали участвовать в де-
лах благотворительности.

Был участником Всероссийского Церковно-
го Собора 1917–1918 годов в Москве, являлся чле-
ном церковно-правовой комиссии и комиссии по 
делам монастырей. Выступал за строгое соблюде-
ние канонов, в связи с чем вступил в конфликт со 
сторонниками церковного «обновления».

В 1921 году был вынужден уйти за штат.
В 1923 году был арестован, обвинён «в связи 

с монашеством и агитации» и осужден на шесть 
месяцев принудительных работ в концлагере. До 
1927 года находился в ссылке.

Поддержал Декларацию Заместителя Па-
триаршего местоблюстителя митрополита 
Сергия (Страгородского) от 29 июля 1927 года 
и получилназначение в Симбирск, а затем был 
переведен на Симферопольскую и Крымскую 
кафедру.

В августе 1928 года возведён в сан архи-
епископа и назначен на Самарскую кафедру. 
Епархия не имела правящего архиерея с 1924 
года. В городе у православных был лишь один 
храм, а остальные принадлежали обновлен-

архиепископ александр (трапицын)
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цам. Много ездил по епархии, проповедовал 
крестьянам, устраивал крестные ходы, руко-
полагал священников из диаконов и грамот-
ных крестьян. В результате в Самарской гу-
бернии православных приходов стало больше, 
чем обновленческих.

Поддерживал возвращавшееся из ссылок и 
тюрем духовенство, помогая им зарегистриро-
ваться и получить разрешение на службу, помогал 
монахиням из закрытого Серафимо-Дивеевского 
монастыря, проводил тайные монашеские по-
стриги. Был прост, скромен и милосерден, часто 
раздавал свои вещи неимущим вернувшимся из 
заключения священникам, помогал семьям ре-
прессированных.

В 1933 году против него было возбуждено уго-
ловное дело по обвинению в антисоветской дея-
тельности. Особое Совещание при Коллегии ОГ-
ПУ приговорило его к трём годам ссылки на Урал 
в Екатеринбургскую область.

В феврале-июле 1935 года – архиепископ Пу-
гачёвский.

Вернувшись из ссылки, поселился в Ульянов-
ске. В 1936 переехал в Самару, где служил по бла-
гословению правящего архиерея в Петропавлов-
ском храме.

30 ноября 1937 года был арестован вместе с 26 
священнослужителями и мирянами. Виновным 
себя не признал. 21 декабря 1937 года его пригово-
рили к расстрелу и затем расстреляли.

Причислен к лику святых новомучеников и 
исповедников Российских на юбилейном Архие-
рейском соборе Русской Православной Церкви в 
августе 2000 года для общецерковного почитания.

Епископ Никодим (Кононов) 
Руководил семинарией с 1904 по 1909 г.

Родился в 1871 году в селе Тельвиска Мезен-
ского уезда Архангельской губернии (ныне Не-
нецкий автономный округ) в семье священника 
Михаила и его жены Клавдии Кононовых.

Окончил Архангельскую духовную семина-
рию (1892 год), Санкт-Петербургскую духовную 
академию (1896 год) со степенью кандидата бо-
гословия.

На четвёртом курсе академии принял мо-
нашество с именем Никодим, в честь преподоб-
ного Никодима Кожеезерского. Рукоположен в 
сан иеродиакона, затем иеромонаха. Магистр бо-
гословия. С 1896 года – смотритель Александро-
Невского духовного училища. 30 августа 1901 го-
да возведён в сан архимандрита.

С 1904 года – ректор Калужской духовной се-
минарии. Его служение в Калуге пришлось на 
сложное в экономическом и политическом отно-
шении время, и к началу 1909 года неожиданно 

выяснилось, что у семинарии образовался дефи-
цит в 18 643 руб.

С 1909 года – ректор Олонецкой Духовной 
семинарии. В 1909–1910 годы архимандрит 
Никодим занимался просветительской и мис-
сионерской деятельностью среди карелов и 
финнов.

Был автором книг о подвижниках Архан-
гельской и Олонецкой земли, житий преподоб-
ных Иова Ущельского и Трифона Печенгского, 
а также являлся одним из главных составите-
лей многотомного труда «Жизнеописания оте-
чественных подвижников благочестия XVIII–
XIX столетий». Им были написаны несколько 
сборников жизнеописаний святых угодников 
Божиих Санкт-Петербургской и Вологодской 
епархии, а также подвижников Соловецкого 
монастыря. Занимался историей старчества. 
Являлся также автором акафиста святителю 
Иоанну Златоусту.

С 9 января 1911 года – епископ Рыльский, вто-
рой викарий Курской епархии. С 15 ноября 1913 го-

епископ никодим (Кононов)
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да – епископ Белгородский, первый викарийКур-
ской епархии.

Много потрудился в связи с открытием 
святых мощей святителя Иоасафа Белгород-
ского. В годы служения в Курской епархии 
им были составлены две молитвы святителю 
Иоасафу, а также большой труд «Житие, про-
славление и чудеса святителя Иоасафа». По-
сле Октябрьского переворота иерарх не побо-
ялся открыто встать на защиту Православия и 
не скрывал своего отрицательного отношения 
к новой власти.

7 января 1919 года, в праздник Рождества 
Христова, был арестован ЧК. По просьбе веру-
ющих, требовавших отпустить владыку, мест-
ные чекисты «освободили» его на один день, а 
просивших за него арестовали. На следующие 
сутки епископ был повторно арестован и вско-
ре расстрелян.

Существует несколько версий расстрела бел-
городского архиерея. Согласно одной из них, он 
перед расстрелом благословил производивших 
расстрел китайцев, которые категорически от-
казались стрелять в епископа несмотря на угро-
зы. Были вызваны другие исполнители казни, к 
которым владыку вывели в солдатской шинели, 
чтобы замаскировать его духовный сан.

Тело епископа было брошено в общую 
могилу. Ежедневно возле этой могилы слу-
жились панихиды. После прихода в Белго -
род Белой армии его мощи были перенесены 
в Свято-Троицкий мужской монастырь и по -
гребены близ раки святителя Иоасафа Бел-
городского.

В 1981 году решением Архиерейского Со-
бора Русской православной церкви за грани-
цей канонизирован в лике священномученика 
со включением в Собор новомучеников и ис-
поведников Российских с установлением па-
мяти 28 декабря.

Определением Архиерейского Собора Рус-
ской Православной Церкви от 13-16 августа 
2000 года был причислен к лику святых ново-
мучеников и исповедников Российских.

2 ноября 2012 года в Белгороде при стро-
ительстве здания Белгородской митрополии 
на Свято-Троицком бульваре был обнаружен 
и вскрыт склеп с останками православного 
иерарха, предположительно принадлежащи-
ми священномученику Никодиму. После про-
ведения идентификации останков Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл определил: 
«Найденные останки признать мощами свя-
щенномученика Никодима (Кононова), епи-
скопа Белгородского. Внести в месяцеслов 
Русской Православной Церкви дату обретения 
мощей священномученика Никодима 20 октя-
бря / 2 ноября 2012 года».

Митрополит Климент (Капалин) 
Руководит семинарией  

в настоящее время с 1996 г. 

Капалин Герман Михайлович родился 7 авгу-
ста 1949 г., в 1974 г. окончил Московскую духовную 
семинарию, а в 1978 г. Московскую духовную ака-
демию со степенью кандидата богословия за дис-
сертацию «Духовный облик и поведение пастыря».

В 1978–1982 гг. – преподавал Общую церков-
ную историю и являлся помощником инспектора 
МДАиС.

7 декабря 1978 г. принял монашеский постриг 
с именем Климент (в честь сщмч. Климента, епи-
скопа Римского). В том же году 24 декабря руко-
положен во иеродиакона, а 7 апреля 1979 г. – во 
иеромонаха. 14 октября 1981 г. возведен в сан игу-
мена.

16 июля 1982 г. избран епископом Серпухов-
ским, викарием Московской епархии и назначен 
управляющим Патриаршими приходами в Кана-
де и в США. Хиротония состоялась 8 августа того 
же года в Свято-Духовом соборе г. Минска. 19 мая 
1989 г. возведен в сан архиепископа.

20 июля 1990 г. назначен на Калужскую кафе-
дру и заместителем председателя Отдела внешних 
церковных сношений Московского Патриархата.

10-17 ноября 1990 года возглавлял делегацию 
РПЦ на заседании Межправославной Подгото-
вительной Комиссии Святого и Великого Собора 
(Шамбези, Швейцария), на которой обсуждался 
вопрос о православной диаспоре.

С 9 по 14 апреля 1995 года возглавлял делега-
цию РПЦ на Конференции канонистов по Право-
славной диаспоре (Шамбези).

26 декабря 2003 г. назначен управляющим де-
лами Московской Патриархии и постоянным чле-
ном Священного Синода. 25 февраля 2004 г. возве-
ден в сан митрополита.

С 2004 по 2009 г. – председатель Международ-
ных Образовательных Рождественских чтений.

Возглавлял организационные комите-
ты по подготовке и проведению Церковно-
общественного форума «Духовно-
нравственные основы демографического 
развития России» (октябрь 2004), Первого и 
Второго фестивалей православных СМИ «Ве-
ра и слово» (ноябрь 2004, 30 октября – 2 ноя-
бря 2006), празднования 625-летия Куликов-
ской битвы (май–сентябрь 2005); празднования 
90-летия восстановления патриаршества в РПЦ 
(октябрь–ноябрь 2007 года).

В 1993–1996 гг. являлся членом Общественной 
палаты при Президенте РФ Б.Н. Ельцине. С 15 мая 
1996 – член комиссии Правительства РФ по со-
вершенствованию налогового законодательства. 
1994–2009 гг. член Комиссии по вопросам рели-

240 ЛЕТ КАЛУЖСКОЙ  
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ



21

гиозных объединений при Правительстве РФ. С 
2004 по 2009 гг. – член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте 
РФ. С октября 2005 г. по январь 2010 г. – член Обще-
ственной палаты Российской Федерации, с января 
2006 года был председателем Комиссии ОП по со-
хранению духовного и культурного наследия.

31 марта 2009 г. Священным Синодом назна-
чен председателем Издательского Совета РПЦ.

С 2010 года – председатель комиссии Меж-
соборного присутствия Русской Православной 
Церкви по вопросам организации церковной 
социальной деятельности и благотворитель-
ности.

С 22 марта 2011 г. – член Высшего Церковного 
Совета РПЦ. С преобразованием в 1996 г. Калуж-
ского духовного училища в семинарию исполнял 
обязанности ректора семинарии, а 29 мая 2013 г. 
утвержден в должности ректора. В разные годы 
преподавал церковную историю, патрологию и 
аскетику.

С 2013 г. – профессор кафедры педагогики 
Калужского Государственного Университета им. 
К.Э. Циолковского. В 2010 г. в Российской Акаде-
мии Государственной Службы защитил кандидат-
скую диссертацию по теме «Деятельность РПЦ на 
Аляске в 1741– 1867 гг.».

В 2014 г. защитил докторскую диссертацию по 
теме «Русская Православная Церковь и освоение 
Тихоокеанского севера в XVIII-XIX вв. (по матери-
алам Аляски)».

Автор ряда научных работ по истории пра-
вославия в Северной Америке, в том числе фун-
даментального исследования «Русская Право-
славная Церковь на Аляске до 1917 г.». Данная 
монография была признана в 2009 г. «Лучшей кни-
гой года», и митрополит Климент был удостоен 
премии митрополита Макария (Булгакова).

Имеет более 100 публикаций в богословских и 
научных журналах, а также в электронных СМИ 
на церковно-исторические, просветительские, 
духовно-нравственные, социальные темы.

митрополит Климент (Капалин)
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Калужская духовная семинария  
в начале ХIХ века

Елена Метальникова

КДС имеет богатую и интересную историю. В 
настоящее время, когда можно обратиться к любо-
му периоду этой истории, православные краеве-
ды в большом долгу перед памятью тех, кто созда-
вал семинарию, заботился о ее процветании, кто, 
выйдя из ее стен, в своем служении Богу и лю-
дям с благодарностью вспоминал о времени уче-
бы. Многое еще предстоит открыть, обращаясь к 
страницам летописи одного из замечательных ду-
ховных учебных заведений. В советское время 
стараниями богоборческой власти были предпри-
няты попытки уничтожить любое упоминание 
о роли КДС в духовно-нравственном оздоровле-
нии общества. Но сегодня торжествует правда о 
прошлом. Открываются в архивах пожелтевшие 
от времени листы дел, которые свидетельствуют 

о том, что в течение десятилетий выпускники се-
минарии несли свет веры жителям Калужской гу-
бернии. Городские и сельские храмы в праздники 
и будни заполнялись людьми, которые внимали 
тому, что вещали пастыри с амвона соборов и ма-
леньких церквушечек.

Нужно упомянуть, что некоторые авторы, 
даже будучи атеистами, не могли отрицать, что 
«среди учебных заведений первенствующее по-
ложение занимала Калужская духовная семина-
рия. Она была призвана готовить для епархии ка-
дры священнослужителей. Это было старейшее 
учебное заведение… За … свою историю … семи-
нария выпустила многие тысячи молодых людей, 
дороги которых пролегли в приходы, монастыри, 
большую науку и бурную деятельность. Сюда, как 
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в первое учебное заведение края, устремлялись 
способные юноши и лучшие педагоги». Хочется 
надеяться, что благодаря новым исследованиям 
истории КДС, основанным на объективных фак-
тах из дел, хранящихся в калужских и иногород-
них архивах, появятся публикации, рассказываю-
щие о разных периодах истории семинарии и ее 
выпускников.

Пока недостаточно известно о КДС в начале 
ХIХ века. Но начало системному изучению это-
го периода положено, поэтому читатели журнала 
«Православный христианин» могут познакомить-
ся с некоторыми материалами о создании семина-
рии и ее функционировании до введения нового 
устава духовно-учебных заведений всех степеней 
в 1808 году. Фонды Российского Государственно-
го исторического архива в Санкт-Петербурге со-
держат документы, позволяющие остановиться 
на многих сторонах и особенностях учебного про-
цесса, деятельности преподавателей. Но в первую 
очередь следует отдать должное неутомимым 
стараниям Феофилакта (Русанова), епископа Ка-
лужского и Боровского. Он занимал Калужскую 
кафедру с 1799 года по 1809 год.

Огромная заслуга в преобразованиях, свя-
занных с Калужской семинарией, принадлежа-
ла именно епископу Феофилакту (Русанову), что 
подчеркивалось как его современниками, так и 
духовенством в конце ХIХ - начале ХХ века. Более 
того, к 100-летию образования Комитета духов-
ных училищ в 1908 году в калужской православ-
ной периодической печати была помещена пу-
бликация на тему: «Преосвященный Феофилакт, 
первый епископ Калужский, как руководящий 
деятель духовного просвещения». Само назва-
ние этой статьи свидетельствует о высокой оцен-
ке трудов епископа Феофилакта. В речи, которая 
была произнесена на торжественном собрании по 
поводу 100-летия Калужской епархии, в очеред-
ной раз говорилось об этом: «…Первый преосвя-
щенный епископ Феофилакт немедленно по всту-
плении на Калужскую кафедру преобразовал 
семинарию, учрежденную митрополитом Плато-
ном, и избавил наше духовенство от необходимо-
сти отправлять детей на Перерву или в Лавру».

Как известно семинария в Калуге не сразу 
разместилась там, где находилась в дальнейшем 
до 1918 года. Первоначально духовное учебное за-
ведение размещалось на Жировке в казенном до-
ме, потом было переведено в Свято-Лаврентьев 
монастырь. В Калужской семинарии до 1799 года 
было только два класса: высший грамматический 
и нижний грамматический. Известно, что в 1797 
году «по ведомости числится 293 ученика, из ко-
торых по разным причинам выключены из списка 
69 человек». Нужно упомянуть и о других стати-
стических сведениях: «Поступали в семинарию, 
как видно из вышеупомянутой ведомости от 8-14 

лет, а оканчивали от 15-19 лет». Как уже упомина-
лось, в бытность епископа Феофилакта (Русано-
ва) КДС была переведена в центр Калуги.

Перемещение КДС из Свято-Лаврентьева мо-
настыря улучшило условия для «учащих и учащих-
ся», как указывалось в различных источниках. 
Здание, в котором разместили КДС, представля-
ло собой часть ансамбля Присутственных мест и 
строилось для этой цели, но в силу необходимо-
сти было приспособлено под семинарию. Как от-
мечалось в калужской православной периодиче-
ской печати, епископ Феофилакт (Русанов) «с 
самого начала (января 1800 г.) своего епископства 
много заботился о Калужской семинарии», добив-
шись ее перевода в новое здание.

В «1800 г. декабря 22 дня он, епископ Калуж-
ский, представил Святейшему Синоду об отдаче 
для семинарии помещения, состоящего в г. Калу-
ге, ничем не занятого двухэтажного казенного 
строения». В РГИА сохранились документальные 
свидетельства о состоянии здания в тот период, в 
том числе и доношение правящего Феофилакта, 
епископа Калужского и Боровского об отпуске 
сумм на построение вновь и исправление ветхо-
сти в семинарии:

«Святейшему Правительствующему Синоду 
от Феофилакта, епископа Калужского и Боров-
ского доношение.

По принятии мною в ведомство духовного на-
чальства в 1802 году по указу Правительствую-
щего Синода в Калуге каменного двухэтажного 
вчерне отстроенного корпуса я немедленно при-
ступил к отделке части онаго…»

Владыка Феофилакт (Русанов), ссылаясь на 
большие расходы, необходимые для устройства 
КДС и оштукатуривания по настоянию граждан-
ского правительства корпуса семинарии снару-
жи, подчеркивает, что вынужден был «не ток-
мо бедным ученикам отказывать в содержании 
пищею и одеждою или в вспоможении им денеж-
ным жалованием, но даже и за учителями пре-
доставлял священнослужительские места». Упо-
мянутый документ показывает, что в тот период 
«Калужская кафедра с самого заведения ея ни-
какого не получала от казны пособия, между 
тем как многие епархии, издавна существующие, 
пользуются в устроении семинарий пособием от 
казны».

Помимо улучшения условий, было много сде-
лано для повышения качества обучения. В исто-
рической записке на эту тему сказано следую-
щее: «1800 г. Калужская духовная семинария 
распространена: в ней начали преподавать нау-
ки философские и богословские, риторику и по-
эзию, начали учить частию математике, грече-
скому, немецкому и французскому языкам, для 
которых (наук и языков) из прежней семинарии 
отправлялись или в Московскую академию, или в 
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Троицкую и Перервинскую семинарию. Содержа-
ние Калужской семинарии увеличено до 6000 ру-
блей». Выводы по этому поводу делались следу-
ющие: «Одновременно с устроением здания для 
семинарии начал устанавливаться строй и вну-
тренней ея жизни в учебно-воспитательном и ад-
министративном отношениях».

В этот период в Калужской семинарии числи-
лись студенты и ученики (по состоянию на конец 
года):

1801 год – в философии – 44, в риторике – 105, 
в высшем грамматическом классе – 101, в низшем 
грамматическом классе – 100, в русской школе и 
низшей информатории – 102, во всей семинарии – 
452. В 1801 году по так называемому транспорту, 
в котором содержались все статистические дан-
ные, нет студентов богословия. В отчете за 1803 
год есть изменения: появляется группа студентов 
богословия – 20 человек, философии – 31, ритори-
ки – 81, синтаксического класса – 84, высшей ин-
форматории – 62, низшей информатории – 82, в 
русском классе – 65, всего в семинарии – 428 об-
учающихся.

Статистика за несколько лет дает следующие 
данные по общему числу обучающихся:

Год Начало года Конец года

1801 г. 523 452

1803 г. 461 428

1807 г. 490 433

Возраст обучающихся в КС в 1801 году отме-
чается от восьми лет самому младшему – до 26 лет 
самому старшему. Например: 26 лет – 1; 24 года – 
1; 23 года – 1; 22 года – 17; 21 год – 18; 20 лет – 24; 19 
лет – 22; 18 лет – 20; 17 лет – 26; 16 лет – 42; 15 лет – 
66; 14 лет – 35; 13 лет – 57; 12 лет – 79; 11 лет – 72; 10 
лет – 35; 9 лет – 5; 8 лет – 1.

В основном это были дети представителей 
духовного сословия Калужской епархии, только 
«Николай Яковлев Сорокин калужской семина-
рии истопника Якова Сергеева сын» и «Григорий 
Иванов Присельский КДК умершего пристава 
Ивана Иванова сын». В ведомости студентов КС 
за 1801 год первыми перечислены следующие вы-
пускники:

1. Петр Иларионов Соколов – бывший в Ака-
демии еврейского и греческого классов учитель. 
Тарусского уезда с. Оболенского церкви Николая 
Чудотворца бывшего диакона Илариона Исаева 
сын. 21 год. Обучался с 1792 г. грамматике, ариф-
метике, географии, истории, риторике, филосо-
фии, богословию, греческому, еврейскому, немец-
кому языкам, очень хорошего учения, отлично 
успевает. Состояния честного. Выбыл к Калуж-
скому Троицкому собору во священника.

Кратко:
2. Андрей Герасимов Боталин – г. Серпейска 

Воскресенской церкви священника Герасима сын. 
22 года. Обучался с 1792 г. Уволен в Московскую 
епархию.

7. Карп Силин – г. Перемышля Рождествен-
ской церкви дьячка Силы Тимофеева сын. 22 го-
да. Обучался с 1791 г. Выбыл во священника в г. 
Перемышль к соборной церкви.

11. Лука Иванов Титов – Мосальского уезда 
с. Гнездилова священника Ивана Петрова сын. 22 
года. Обучался с 1799 г. Обучается в Московской 
Академии.

13. Антип Васильев Покровский – г. Калуги 
Покровской церкви, что на рву дьячка Василия 
Антонова сын. 17 лет. Обучался с 1793 г. Пономарь.

54. Иван Васильев Дмитревский – г. Калуги 
церкви Казанского Девичьего монастыря умерше-
го священника Василия Федорова сын. 21 год. Обу-
чался с 1790 г. Диакон при Тихоновой пустыни.

Упоминаются и иногородние:
44. Петр Андреев Фелицын – Московской 

епархии Дмитровской округи с. Горок Никола-
евской церкви умершего дьячка Андрея иванова 
сын. 19 лет. Обучается с 1791 г.

55. Григорий Гаврилов Русанов – породою Ар-
хангельской епархии Онежской округи с. Побере-
жья церкви Живоначальной Троицы дьячка гав-
рилы Васильева сын. 15 лет. Обучается с 1796 г.

56. Алексей Гаврилов Русанов – породою той 
же епархии и уезда, церкви и села и того же от-
ца сын.

Приведенные примеры показывают, что в семи-
нарии обучались в большинстве дети духовенства 
Калужской епархии. В частности, из церквей само-
го губернского центра в разных классах учились 
дети церковно- и священнослужителей Покрова на 
рву, Казанского Девичьего монастыря, Благовещен-
ской за старым острогом, Воскресения Христова на 
посаде, Успенской за верхом, Архистратига Михаи-
ла в старом остроге, Воздвиженья креста Господня 
за верхом, Николаевской на Козинке, Жен Мироно-
сиц на новой площади, Казанской под горою.

Оценка знаний в тот период отличалась от 
привычной для нас системы. Показательны све-
дения об успеваемости по греческому языку, как 
одному из предметов, преподаваемых в семина-
рии. Вот что значится в реестре студентов: Заха-
рий Нелюбов – успевает; Иван Матвеев, Иван Чи-
стяков, Григорий Кудрявцев – довольно хорошо; 
Михаил Меньшев – похвально; Лев Зарецкий, 
Михаил Попов – преизрядно; Михаил Соборнов, 
Сергий Соловьев, Иван Лебедев – с довольною 
похвалою; Алексий Полянский – хорошо; Васи-
лий Лебедев, Иван Корольков, Иларион Успен-
ский – оказываются успехи изрядно; Алексий 
Крылов, Александр Беляев, Никон Протасов, 
Анисим Александровский – с похвалою.
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В 1801 году «с 9 января до 23 декабря учение 
производимо было следующим порядком: Фило-
софии студентам преподавалась физика», «про-
должался курс философический», «сверх того 
философии студенты упражнялись в разных со-
чинениях на латинском и российском языках и во 
взаимных при помощи учителя состязаниях, по 
воскресным дням успешнейшие из студентов фи-
лософии, посвященные в стихарь, говорили в церк-
вах проповеди, сочиненные по образцу имитации 
лучших проповедников при руководстве учителя».

В этот период система обучения основыва-
лась на уже имевшихся традициях. Из рапорта в 
Святейший Синод преосвященного Феофилак-
та (Русанова) известно, что «ученикам ритори-
ки была преподана новоизданная риторика…, при 
том читаны им были для примеру лучших авто-
ров на латинском и российском языках сочинения 
с разбиранием риторическим, и оному заставляе-
мы были ученики делать имитации». «Сверх сего 
студентам философии и ученикам риторики, выс-
шего грамматического класса преподавали свя-
щенную и гражданскую всемирную историю…, 
географию, а студентам философии … грече-
ский язык». «Ученикам высшего и низшего грам-
матических классов, кроме толкования грамма-
тических правил и обыкновенных в сих классах 
упражнений, изъясняема была арифметика в 
двух частях, в русской школе обучаемы были чте-
нию и писанию, русской грамоте, нотному пению, 
уставу, сверх того – российской грамматике».

Отдавая должное заслугам протоиерея Ио-
анна Рыбникова, о котором было много напи-
сано в дореволюционный период как о первом 
преподавателе, назовем тех, кто преподавал в 
КС в 1801 году. Префектом и учителем филосо-
фии был назначен соборный иеромонах Вени-
амин – Московской епархии, Звенигородской 
округи, с. Вяземского, церкви Успения Богоро-
дицы дьячка Петра Васильева сын; учителем 
риторики и географии Иван Мироносицкий – 
г. Калуги, церкви Жен Мироносиц пономаря 
Лаврентия Иванова сын (он же носил звание эк-
заменатора) высшего грамматического клас-
са и истории учителем иеромонах Самуил – г. 
Калуги, церкви Богоявления Господня бывше-
го дьячка Ивана климова сын; низшего грамма-
тического класса и арифметики учителем Фе-
дор Платонов – Жиздринской округи, с. Печек, 
церкви вмч. Гергия умершего пономаря Ивана 
Николаева сын; русской школы и низшей ин-
форматории учителем Петр Яхонтов – Пере-
мышльского уезда, с. Куровского, церкви Зна-
мения Богородицы умершего дьячка Василия 
Петрова сын; греческого класса учителем Васи-
лий Крылов – Перемышльского уезда с. Тырно-
ва, церкви Казанской Божией Матери священ-
ника Андрея Петрова сын. 

Шли годы, менялся преподавательский со-
став, но традиции привлечения лучших препо-
давателей оставались.

Большое внимание уделялось укомплектова-
нию библиотеки. Полный каталог библиотеки, ко-
торая была в семинарии, когда она размещалась 
в Лаврентьевском монастыре, не сохранился. В 
основном она укомплектовывалась учебниками, 
почти одними латинскими. В новом здании семи-
нарии в 1805 году была составлена опись книг би-
блиотеки, которая была значительно пополнена. 
Общее число названий – 675. По многим позици-
ям количество книг одного названия соответство-
вало потребностям обучающихся. К книгам было 
уважительное, почти трепетное отношение. Они 
в течение длительного времени сохраняли вид но-
вых, так как с ними обращались исключительно 
аккуратно.

Были среди них прописи французские, табли-
цы для спряжений на немецком и латинском язы-
ках, прописи расположения по правилам руковод-
ства к чистописанию (1782 г., СПб), руководство 
к чистописанию (1785 г.), новая азбука для науче-
ния чистому письму двух почерков (1781 г., Мо-
сква), правила для учащихся (1786 г.), российский 
букварь (1784 г., СПб), российская азбука (СПб), 
первоначальные латинские слова с российским 
переводом, лексика российская и французская и 
другие издания на разных языках.

Из документов известно, что в начале XIX века 
студенты философии обучались физике по руко-
водству Баумейстера с дополнениями из Винкле-
ра, из экспериментальной физики Нолетта; есте-
ственной истории по учебникам для народных 
училищ; ученики риторики пользовались новоиз-
данным учебником Францискова и прочим луч-
шим учебным пособиям того времени. В 1807 году 
были добавлены новые издания – Станлея, Гсеке-
ния, Бриссона, аббата Сори, Гаузера, Боннета. В 
дальнейшем эти традиции привели к тому, что в 
ходе проверок КС в разные годы (вплоть до 1917 г.) 
отмечалась «громадная ценность библиотеки», по-
стоянно пополняемой за счет приобретения учеб-
ной и пр. литературы и дарений жертвователей.

Число учащихся в семинарии и требования 
к организации их обучения привели к тому, что 
в 1808 году «по предложению господина тайно-
го советника синодального обер-прокурора и 
кавалера князя Александра Николаевича Голи-
цына» КДС по Указу Его Императорского Ве-
личества был отдан старый губернаторский 
дом со всеми строениями. В Калугу было на-
правлено по этому поводу следующее посла-
ние: «Господину тайному советнику калуж-
скому гражданскому губернатору Львову. 
Министр внутренних дел представил мне про-
шение преосвященнейшего Феофилакта, епи-
скопа Калужского, об отдаче в пользу тамош-
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ней семинарии назначенного в продажу на 
сломку состоящего в Калуге старого Губерна-
торского дома для употребления материалов 
онаго на разные необходимые нужды. Соизво-
ляя на прошение сие, я повелеваю вам все стро-
ения, к помянутому генерал-губернаторскому 
дому принадлежащие, предоставить в пользу 
Калужской семинарии без всякой за оные пла-
ты… В Санкт-Петербурге ноября 3 дня 1808 г. 
С подлинным подписано собственно Его Им-
ператорского Величества так: Александр. Кон-
тролировал князь Алексей Куракин».

После того как епископ Феофилакт покинул 
Калужскую кафедру, «последующие архипа-
стыри оказывали семинарии постоянное внима-
ние и преосвященное руководство содейство-
вало ея развитию». Преосвященный Евлампий, 
епископ Калужский и Боровский, в 1811 году 
продолжил заботы о Калужской семинарии, об-
ратился в Священный Синод по поводу проведе-
ния необходимых работ в семинарии. По рапор-
ту преосвященного был издан указ Священного 
Синода от 31 июля 1811 года о предоставлении 
плана и сметы на построение и починку, кото-
рые необходимы в будущем 1812 году. По жур-
налу Священного Синода от сентября 13 дня 1811 
года за № 568 можно проследить рассмотрение 
вопроса об удовлетворении прошения епископа 
Евлампия на основании представленного плана 
и сметы работ в КДС. По журналу Священного 
Синода значится: «Приказали: Сей рапорт с пла-
ном и сметами препроводить подлинным в ко-
митет духовных училищ, что и исправлено по 
сему журналу». Отечественная война 1812 года 
помешала реализации многих планов по улуч-
шению условий КДС.

Калуга оказалась в прифронтовой зоне. 18 
августа 1812 года находящийся на калужской 
кафедре епископ Евлампий писал: «За долг по-
чел я донести до сведения Вашего сиятельства, 
что по получении первого воззвания Госуда-
ря Императора на защищение Церкви и Отече-
ства … Господин здешний гражданский губер-
натор отнесся ко мне, и я по сношению с ним, 
господином губернатором, сделал в назначен-
ный воскресный день соборное служение и мо-
лебствие и к публике поучение, что принято 
утешительно и одобрительно». В этом же об-
ращении к князю Александру Голицыну епи-
скоп Евлампий «испрашивает разрешение на 
увольнение до 50 воспитанников семинарии 
для письмоводства при командирах времен-
ного при губернии сей ополчения». Тогдашняя 
калужская губерния, да и Калуга, «по словам 
современников, представляла огромный воин-
ский стан, где беспрерывно происходил сбор и 
движение войск… За короткий срок было со-
ставлено ополчение в 15000 человек, между 

которыми находилось много воспитанников 
местной духовной семинарии».

В 1812 году в семинарский корпус была пе-
реведена КДК, которая ранее находилась в трех 
комнатах в конце первого отделения Присут-
ственных мест. Это было сделано «по требова-
нию губернатора за неимением здания и поме-
щения» для раненых. Госпиталь находился в 
названных помещениях до 1817 года. Здания се-
минарии были освобождены раньше. Этому спо-
собствовал приезд в начале 1813 года в Калуж-
скую губернию преосвященного Феофана для 
сбора сведений о нуждах пострадавшего от не-
приятеля духовенства. По этому поводу в доре-
волюционной печати есть следующие сведения: 
«По оказании помощи разоренному духовенству, 
он распорядился об очищении семинарии от го-
спиталей, т.к. все здания семинарии в конце 1812 
года наполнены были больными и пленными не-
приятелями. Благодаря его распорядительности 
в семинарии после этого открыто было ученье».

Что касается изменений в учебном процес-
се, которые произошли в КДС, как и в других се-
минариях, после 1808 года и выхода указа Коми-
тета об усовершенствовании духовных училищ, 
то они основывались на положениях данного 
указа. В работе Комитета участвовал епископ 
Феофилакт (Русанов) при рассмотрении пла-
на усовершенствования духовных учебных за-
ведений. Обращалось внимание на преоблада-
ние латинской словесности в ущерб греческому 
и славянскому языкам, которые необходимы, 
и на другие недоточеты. Сообразно недостат-
кам и для их исправления в основу преобразо-
ваний были положены «основательное прохож-
дение наук, относящихся к духовному званию. 
Было предусмотрено разделение учащихся по 
сложности изучаемых предметов, чтобы обуче-
ние грамоте и богословию не проходило в одном 
учебном заведении. Последствием этого стало 
разделение духовных училищ и семинарий. Что 
произошло и в Калуге.

Проверка семинарий Московского округа, ку-
да входили Рязанская, Калужская, Вологодская и 
Тульская семинарии, показала в 1815 году высо-
кий уровень работы КДС. Проверкой предусма-
тривался анализ по части учебной, нравственной, 
экономической, по части управления. По части 
учебной отмечалось не только то, что предме-
ты пройдены надлежащим образом, но и в пред-
ставлении значилось, что «учащиеся, занимались 
прохождением своей должности с надлежащим 
рвением и успехом». По части нравственной «пра-
вила, предписанные семинарским уставом, ис-
полнялись в точности, как со стороны инспек-
тора, так и со стороны учащихся». В точности 
исполнялись правила и по части экономической и 
управления.
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За Христа жизнь отдавшие

Калужская духовная семинария за многие го-
ды дала Русской Православной Церкви извест-
ных архипастырей, замечательных священников, 
которые служили не только в России, но и за гра-
ницей. В сонме новомучеников и исповедников 
Церкви Русской навечно вписаны имена выпуск-
ников КДС – священномучеников Иоанна (Спе-
ранского) и Сергия (Покровского).  Именно они 
не только родились на Калужской земле, закон-
чили Калужскую семинарию, но и несли свое па-
стырское служение в Калужской епархии. Здесь 
же в страшные и жестокие годы террора они бы-
ли арестованы. Бесстрашно и назидательно для 
потомков взошли они на Голгофу. Закончилось их 
земная жизнь в 1937 году.

О них можно с уверенностью сказать: «Жиз-
нью и смертью любовь к Христу доказавшие».  В 
своих молитвах они просили у Господа процве-
тания  Святой Руси и родной земле, укрепления 
в вере своей паствы. И сегодня мы молимся им о 
ходатайстве перед  Всевышним  о современной 
России, Калужском крае, духовенстве и мирянах 
Калужской епархии. У них мы просим заступни-
чества, помощи в восстановлении разрушенных 
храмов и строительстве новых, возрождении Пра-
вославия и традиций наших предков: «Священно-
мучениче Иоанне и священномучениче Сергие, 
молите Бога о нас!»

Обращение к подвигу этих новомучеников 
Калужских дает нам поучительные и запоминаю-
щиеся советы в устроении своего духовного ми-
ра. Выполнение их не так легко, как может пока-
заться на первый взгляд. Но в преодолении своих 
слабостей и заблуждений, в следовании по един-
ственному пути, который возможен для истинно-
го христианина, есть дорога к жизни вечной.  Не 
ради красного словца написаны эти строки, их 
цель – напомнить о силе веры тех, кто не только 

был готов, но и взошел на Голгофу ради Христа.  
О священномучениках Иоанне (Сперанском) и 
Сергии (Покровском) появлялись публикации на 
страницах журнала «Православный христианин», 
рассказывающие об их земной жизни. 

Но в настоящее время, когда празднуется 
240-летие Калужской духовной семинарии, стоит 
обратить внимание на тот важный факт, что они 
учились, набирались ума, готовились к пастыр-
скому служению в стенах семинарии в Калуге. 
На какое-то время семинария стала для них род-
ным домом, где преподаватели своими познани-
ями, опекой и заботой заменяли в определенной 
степени родителей. В годы учебы Иоанну Сперан-
скому и Сергию Покровскому было с кого брать 
пример,  кому стараться подражать в богобояз-
ненности, благочестии, любви к ближнему.

В преддверии 100-летия со дня октябрьского 
бунта, повлекшего за собой одни из самых страш-
ных событий истории России, раздаются голоса о 
том, что у духовенства  и семинаристов той поры 
было очень много заблуждений, которые якобы 
важнее их прочих заслуг.  Отрицать некоторые 
заблуждения определенной части духовенства 
нельзя, но  преувеличения и перегибы тем более 
опасны. Нельзя забывать, что если и были эти за-
блуждения, то они были оплачены очень  дорогой  
ценой.  Пожалуй, одним из первых пострадал на-
стоятель Богоявленского храма г. Калуги (тоже 
выпускник КДС) протоиерей Иоанн Глаголев. Чи-
тателю журнала он известен как инициатор при-
воза в Калугу в 1914 году мощесодержащей ико-
ны священномученика Кукши.  Но в 1917 г. отец 
Иоанн публиковал статью с призывами идти в бу-
дущее, отказавшись от прошлого. Чуть позже без-
жалостное настоящее унесло жизнь его дочери, 
которая погибла в стычке сторонников новой вла-
сти с православной молодежью.

О новомучениках Калужских – выпускниках КДС

Елена Грекова
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А главное, что в годы богоборчества протои-
ерей Иоанн Глаголев,  священномученики Иоанн 
(Сперанский) и Сергий (Покровский) и многие-
многие другие  не склонились перед гонителя-
ми веры. Сохранили веру на Калужской земле 
для будущих поколений именно они – выпускни-
ки КДС, которые не оставили место служения и 
своих прихожан. Это намного важнее и значи-
тельнее всех вместе взятых  заблуждений. Пока 
нет статистики, которая дала бы нам точные све-
дения о пострадавших от атеистической власти 
священнослужителей  Калужской епархии. Но и 
без статистических выкладок ясно, что почти все 
они были выпускниками КДС. В годы гонений на 
Церковь их морили голодом в тюрьмах и лагерях, 
их подвергали пыткам и издевательствам, их рас-
стреливали по решению  так называемых троек…

В свое время Калужская семинария была для 
них не только духовным учебным заведением, где 
они получили образование, но и стала тем приста-
нищем, где можно было получить не только пищу 
для ума, но и все то, что нужно, чтобы стать «до-
брым и неунывающим деятелем на ниве Христо-
вой Церкви». Благодаря местной православной 
периодической дореволюционной печати извест-
но, что закончив КДС, став священнослужите-
лями, выпускники семинарии организовывали 
вечера встреч своего выпуска, чтобы не только 
вспомнить былое, но и высказать благодарность 
тем, кто  помогал им в семинарские годы, способ-
ствовал их  взрослению и становлению.  

Тем семинаристам, кто хотел по традициям 
семьи стать настоящими пастырями, нести свет 
веры народу, была предоставлена возможность 
получить не только образование, но и брать при-
мер со своих наставников. Большинство обучав-
шихся в КДС, устремленных к своей цели стать 
священнослужителями, так и поступали, внимая 
мудрым наставлениям своего духовника и вра-
зумлениям преподавателей. Ошибочно мнение, 
что учебные заведения духовного ведомства рас-
тили недалеких, малокультурных  выпускников, 
а программы этих училищ и семинарий были при-
митивными. Обучение в КДУ, а особенно в КДС 
готовило настоящих пастырей, способных слу-
жить в храмах и помогать прихожанам в совер-
шенствовании нравственной и духовной жизни. 
Далеко не все даже глубоко верующие воспитан-
ники справлялись со сложными предметами, пре-
подаваемыми в стенах семинарии.

Пятый и шестой классы семинарии отлича-
лись особенно большой нагрузкой. В пятом классе 
изучались: изъяснения Священного Писания, об-
щая церковная история, история русской церкви, 
введение в православное богословие, богословие 
догматическое, нравственное, обличительное, 
учение о русском расколе, практическое руковод-
ство для пастырей, гомилетика, литургика, би-

блейская история, русская словесность, история 
русской литературы, всеобщая гражданская исто-
рия, русская гражданская история, алгебра, гео-
метрия, пасхалия, физика, логика, психология, 
начальные основания и история философии, ди-
дактика, греческий, латинский, немецкий, фран-
цузский языки, церковное пение, письменные 
упражнения и медицина.

 В программе шестого класса были следую-
щие предметы: Священное Писание, догмати-
ческое и нравственное богословие, церковная 
история, практическое руководство для пасты-
рей, гомилетика, обличение раскола, обличи-
тельное богословие, дидактика, церковное пе-
ние, медицина. Важное значение для Иоанна 
Мещерского играло овладение дидактикой, ведь 
он не был женат, поэтому ему предстояло стать 
учителем. Дидактика содержала понятие о пе-
дагогике, разделение педагогики, теорию педа-
гогики, школьную гигиену, дидактику и методо-
логию, училищеведение, историю педагогики, 
экспериментальную педагогику, общую дидак-
тику, общее воззрение на ученика, психологию, 
понятие о нервной системе, сознании и внима-
нии,  нравственных качествах учителя, воспиты-
вающее обучение, принципы обучения, формы 
обучения, методы обучения.

Устав семинарии многие считали жестким, но 
он основывался на требования к духовному образо-
ванию, формированию качеств, которые необходи-
мы в пастырском делании.  Получая образование в 
стенах родной семинарии будущие священнослу-
жители знали, что все это будет востребовано в 
период их поступления в сельский или городской 
приход. Их будущее представлялось молодым се-
минаристам, их родителям и учащим их учителям 
ясным и светлым, наполненным самоотвержени-
ем ради цели пастырского служения. Священниче-
ский путь в ближайшем будущем виделся полным 
радостью служения Богу и людям. Не были исклю-
чением и выпускники КДС, будущие священно-
мученики Иоанн (Сперанский) и Сергий (Покров-
ский). Обличенные священнической благодатью, 
они вступали на путь служения Церкви для того, 
чтобы все свои душевные и физические силы от-
дать укреплению Православия и России.

Напомним некоторые сведения из их  земно-
го жития, в чем-то отличающегося событиями и 
датами, но в главном абсолютно одинакового.  Се-
минарское образование они воспринимали не как 
возможность спокойно устроиться в жизни, а как 
повседневное служение Богу и людям, несмо-
тря на трудности и испытания далекой от идеала 
действительности. Их объединяла сила веры, ко-
торую они неустанно и горячо несли своим при-
хожанам, показывая им личный пример, демон-
стрируя не только безукоризненность призывов 
в проповедях, но и чистоту и благородство своих 
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поступков. Внимание отца  Иоанна и отца Сергия 
всегда было сосредоточено на заботах о прихожа-
нах и храме – месте соборной молитвы, очищения 
людских душ.

Священномученик Иоанн (Сперанский), как 
уже отмечалось в статьях в журнале «Православ-
ный христианин», за все свое многолетнее священ-
ническое служение был настоятелем только двух 
храмов  Калужской епархии: Успенского в с. Озер-
ном и Одигитриевского в Калуге. 15 лет жизни бы-
ло отдано им первому, 36 лет – второму храму. О за-
слугах отца Иоанна много написано и скорее всего 
еще больше будет написано, так как работа по из-
учению архивных материалов продолжается, от-
крываются  факты, позволяющие больше и подроб-
нее рассказать о земной жизни святого. Пусть это 
не самые значимые добавления, но дающие воз-
можность показать, как отец Иоанн служил лю-
дям, с какой любовью относился к дому Божье-
му, который нуждался в его заботе. В этом плане 
особенно интересны документы, в которых содер-
жатся высказывания современников. Именно тех, 
кто близко знал отца Иоанна как настоятеля хра-
ма, как заботливого благоукросителя святыни, кто 
был с ним рядом и мог оценить его многоплановую 
и полезную деятельность. 

Прихожане Одигитриевского храма в 1916 году 
в поздравительном адресе на имя настоятеля  про-
тоиерея Иоанна Сперанского писали о ревностном 
служении своего пастыря. К тому времени отец 
Иоанн был настоятелем в этом храме  17 лет,  за 
эти годы он приобрел всеобщее уважение, служа 
примером для паствы во всем. Составители адре-
са подчеркивали, обращаясь к отцу Иоанну: «Ва-
ша пламенная любовь к тому призванию, которо-
му Вы себя посвятили, Ваша энергия в пастырском 
служении благотворно сказались и сказываются 
на всех сторонах церковно-приходской жизни».

Но особо они подчеркивали нескончаемые 
труды и постоянную заботу настоятеля о храме. 
Таким своим благоговейным отношением к под-
держанию дома Божьего в исключительном во 
всех отношениях порядке отец Иоанн и прихо-
жан от мала до велика настраивал на желание уча-
ствовать в деле благоукрашения местной святыни. 
Именно это было признано всеми (еще одна цитата 
из адреса): «Первым делом по вступлении Вашем 
в наш приход была забота о благолепии нашего об-
ветшалого храма, этого священного знамени пра-
вославного прихода, под святою сению которого 
он собственно и собирается объединиться. В этом 
направлении под Вашим руководством быстро за-
кипела планомерная работа, к которой Вы сумели 
привлечь и прихожан, и благотворителей».

Калужские старожилы, в частности 
М.Б. Ланг, которой в детские годы посчастливи-
лось видеть отца Иоанна, вспоминала о его внеш-
ней строгости, внушавшей уважение к нему с 

первого взгляда не только ее сверстникам, но и 
взрослым. Арест 1937 года не был первым. Но,  не-
смотря на то что отец Иоанн познал тяготы суще-
ствования в застенках, он не устранился, не ото-
шел от священнических обязанностей. 

До последнего вздоха пастырь оставался тем, 
кто был обличен священнической благодатью для 
того, чтобы сохранять веру и помогать людям в 
жестокое время. Особенно много он помогал вер-
нувшимся из заключений представителям духо-
венства и монашествующих. Перед своими мучи-
телями и на последних допросах он не колебался, 
давая ответы, которые привели его к расстрелу. 
Будущий священномученик понимал это, но не 
предал ни Спасителя, ни архипастыря, ни других 
арестованных по делу. 

Путь служения Церкви священномученика 
Сергия (Покровского) начался позже, чем у свя-
щенномученика Иоанна (Сперанского). Отец Ио-
анн закончил КДС в 1884 году, а отец Сергий в 
1904 году. Между окончанием семинарии и руко-
положением отца Сергия было несколько лет, ког-
да заблуждения несколько отдалили его от того, 
к чему он стремился в семинарии. Но он преодо-
лел пагубные заблуждения, раскаявшись в них. В 
1907 году Сергей Николаевич Покровский был ру-

священномученик иоанн (сперанский)
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коположен во священника ко храму в селе Касья-
нове Козельского уезда Калужской губернии. В 
дальнейшем он был переведен в Медынский уезд, 
стал служить в храме  села Никитского, а произо-
шло это в 1910 году. 

Позже там же был возведен в сан протоие-
рея. Заботы о храме и пастве, растущей семье и 
домашних проблемах составляли то, чему была 
посвящена жизнь сельского священника. Но на 
первом месте стояло служение Богу. Отец Сер-
гий своим примером показывал прихожанам, как 
любить Бога. В период его настоятельства строил-
ся новый храм. Своей жизнью и служением отец 
Сергий призывал прихожан жить с Богом в душе. 
Особенно это стало важным, когда начались го-
нения. А в Медынском уезде, где уже в 1918 году 
пострадало священников больше, чем в каком-то 
другом уезде Калужской губернии, это было осо-
бенно опасно.

Гонения новой власти на Русскую Право-
славную Церковь не изменили высказываний и 
служения отца Сергия. Его несгибаемость, вер-
ность сану были по достоинству оценены при-
хожанами храма, которые видели от своего ба-
тюшки только желание помочь каждому. Но 

появились и те, кто быстро забыл то, во что вери-
ли и чему поклонялись богобоязненные предки. 
Не все представители духовенства в эти жесто-
кие времена устояли перед соблазном склонить 
голову перед атеистической властью. Хотя в Ка-
лужской епархии  было совсем немного тех, кто 
оставил служение, но эти единицы в какой-то 
степени давали надежду представителям совет-
ской власти на то, что ряды духовенства пореде-
ют. Еще сложнее стало, когда подняло голову об-
новленчество, пользуясь поддержкой все той же 
власти. Но протоиерей Сергий Покровский про-
должать свое служение, несмотря на принимав-
шиеся против него меры.

Наступил 1937 год – начало Большого тер-
рора, на калужской земле увеличилось число 
арестов духовенства, которые начались значи-
тельно раньше. Но жестокость мер против духо-
венства в 1937 году нельзя сравнить с предыду-
щими годами. 15 августа 1937 года протоиерей 
Сергий Покровский был арестован и заключен 
в тюрьму в городе Медынь. Такое развитие со-
бытий можно было предсказать. Но это не ис-
пугало и не остановило отца Сергия. После его 
ареста, обыска и заключения в тюрьму шли до-
просы, на которых следователи проявили свою 
осведомленность о различных этапах жизни и 
служения священника из с. Никитского Никит-
ского сельского совета, как это записано в ан-
кете арестованного, находящейся в следствен-
ном деле П – 11911, хранящемся в архиве УФСБ 
по Калужской области.

Таким образом, два выпускника КДС раз-
ных выпусков закончили свой жизненный 
путь в 1937 году. Закончили не просто достой-
но, а как мученики, не отступившие от Христа 
и веры православной. Калужская духовная 
семинария дала им многое. Они стремились 
стать пастырями и стали ими, в том числе бла-
годаря получению семинарского образования 
и духовно-нравственного воспитания. Учи-
лись они в разные годы, но система обучения 
оставалась такой, которая позволяла дать бу-
дущим пастырям все необходимое для служе-
ния. 

В другие времена, до гонений богоборческой 
власти на Русскую Православную Церковь, их 
служение, оцененное епархиальным начальством 
и прихожанами, закончилось бы тихой и мирной 
кончиной. Кто-то и в эти годы, оставив служе-
ние, спрятавшись от жестоких событий времени 
Большого террора, пытался спасти свою жизнь. 
Но большинство тех, кто из года в год сознатель-
но постигал не только науки, но и шел путем нрав-
ственного совершенствования, не отступились от 
веры в страшные времена, когда была поставле-
на бесчеловечная цель полного уничтожения ду-
ховенства.

священномученик  сергий (Покровский)
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Страницы истории  
семинарского храма

Дореволюционную Калугу традицион-
но сравнивали с Константинополем. Со сторо-
ны перемышльской дороги она  напоминала его 
количеством церквей, которые торжественно 
возвышались над обывательскими домами. Перед  
революцией 1917 года в губернском центре было 
27 приходских и 16 внеприходских храмов. В чис-
ло тех храмов, которые не имели прихода  и нахо-
дились в учреждениях, был и храм во имя Иоанна 
Богослова, находившийся в Калужской духовной 
семинарии.  Страницы истории семинарской свя-
тыни тесно связаны со всеми важными события-
ми, происходившими в разные годы в этом духов-
ном учебном заведении. 

Калужская духовная семинария получила но-
вое здание, в котором находится и сегодня, в пери-
од нахождения на Калужской кафедре епископа 
Феофилакта (Русанова).  С его же архипастырской 
заботой и участием связано  устроение семинар-
ского храма. Как часто отмечается в исследова-

ниях по истории православных духовных учреж-
дений, каждый  домовой храм являлся центром 
духовной жизни. Калужская духовная семинария 
тоже приобрела такой центр, благодаря стараниям 
епископа Феофилакта (Русанова).

Документы позволяют остановиться на основ-
ных датах и событиях из истории храма КДС, ко-
торый по названию повторил ранее существовав-
ший храм. В церковной летописи Калуги  значится 
по описи 1626 года Троицкий собор с приделом Ио-
анна Богослова, в 1685 году – соборная церковь во 
имя Животворящей Троицы, при ней церковь св. 
Иоанна Богослова деревянная. В записках купца 
Григория Васильевича Губкина в записях 1786 года 
есть упоминание о том, что «в марте месяце зача-
ли ломать церковь, что при соборе Иоанна Богосло-
ва, и сломали». Но церковь во имя святого  Иоанна 
Богослова появилась в Калуге в качестве домовой 
в семинарии.  В середине 19 века  в описи церквей 
указано, что из существующих на тот период ка-

Елена Метальникова
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лужских церквей, все каменные, включая: «1. Тро-
ицкий собор трехпрестольный, при нем домовые 
церкви: 2. Богословская и 3. Никольская». Упомя-
нутая Богословская церковь и была сооружена в 
бытность епископа Феофилакта (Русанова), а освя-
щена преосвященным Евлампием в 1811 году.

Строительство и благоукрашение семинар-
ского храма продолжалось несколько лет. Пер-
воначально епископ Феофилакт (Русанов) обра-
тился в Синод «о дозволении разобрать в Калуге 
старый каменный Троицкий собор, и материалы 
оного обратить на устроение теплой церкви при 
Калужской семинарии». В одном из сохранив-
шихся в РГИА документов содержатся следую-
щие сведения по этому поводу: «1808 года генваря 
27 дня по Указу Его Императорского Величества, 
Святейший Правительственный Синод слушал 
доношение, представленное в оный преосвящен-
ным Феофилактом, епископом Калужским и Бо-
ровским и кавалером, в котором упоминается, 
что в Калуге имеется старый каменный собор…, 
в котором с 1799 года не производится никакого 
священнолужения».  В связи с этим предлагается 
собор «разобрать и материалы от оного, равно как 
и иконостас, и прочую для нового собора ненуж-
ную утварь обратить на устроение теплой церкви 
в семинарском каменном корпусе».

Протоиерей Димитрий Соколов, который не 
только был редактором Калужских епархиаль-
ных ведомостей, но, живо интересуясь истори-
ей Православия на Калужской земле, изучал ма-
териалы о храмах и публиковал свои статьи в 
указанном периодическом издании, написал и о 
семинарском храме. Он указывал, что «Синодаль-
ное определение о разрешении разобрать старый 
собор и употребить материал на постройку семи-
нарской церкви состоялось 27/29 января 1808 го-
да. Самая же церковь окончена строением уже 
при преосвященном Евлампие в 1811 году. До 1852 
года в ней зимою совершали богослужение архи-
ереи, так как до этого года кафедральный собор 
был холодным».

О пользе устроения теплой семинарской церк-
ви писал в своем обращении в северную столицу и 
епископ Феофилакт: «От сего для общества после-
дует польза такова, что, когда теплую церковь при 
семинарии устроить, тогда в зимнее время кафе-
дрального собора священно-церковнослужители 
могут в ней отправлять служение, а начальству-
ющие семинарии и учители обязаны будут изъ-
яснять в воскресные дни для пользы учащихся в 
семинарии и посторонних людей катехизис и Свя-
щенное Писание, а студенты богословия говорить 
проповеди».
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По Промыслу Божьему  семинарский храм 
был освящен во имя  апостола и евангелиста  Ио-
анна Богослова, а намного позднее созданное 
братство тоже было названо во имя этого святого. 
Как известно,  апо стол Иоанн Богослов был осо-
бен но отмечен Спа си те лем за жерт вен ную лю-
бовь и дев ствен ную чи сто ту. По сле сво е го при-
зва ния апо стол не рас ста вал ся с Гос по дом и был 
од ним из трех уче ни ков, ко то рых Спаситель осо-
бен но при бли зил к Се бе. С  известно го вре ме ни 
апо стол Иоанн, как лю бя щий сын, за бо тил ся о 
Пре свя той Богородице  и слу жил Ей до Ее Успе-
ния, ни ку да не от лу ча ясь из Иеру са ли ма. По сле 
Успе ния Бо жи ей Ма те ри апо стол Иоанн, по вы-
пав ше му ему жре бию, на пра вил ся в Ефес и дру-
гие ма ло азий ские го ро да для про по ве ди Еван ге-
лия. 

Свя той апо стол Иоанн скон чал ся в воз расте 
ста с лиш ним лет. Он на мно го пе ре жил всех 
осталь ных оче вид цев Гос по да, дол го оста ва ясь 
един ствен ным жи вым сви де те лем зем ных пу тей 
Спа си те ля. Гос подь дал сво е му лю би мо му уче ни-
ку Иоан ну и его бра ту имя «Сы нов гро ма», или 
вест ни ков устра ша ю ще го в сво ей очи сти тель ной 
си ле небес но го ог ня. Этим са мым Спа си тель ука-
зы вал на пла мен ный, ог нен ный, жерт вен ный ха-
рак тер хри сти ан ской люб ви, про по вед ни ком ко то-
рой был апо стол Иоанн Бо го слов. Орел – сим вол 
вы со ко го уровня бо го слов ской мыс ли – ико но гра-
фи че ский знак еван ге ли ста Иоан на Бо го сло ва.  
Бо го сло вом  Свя тая Цер ковь назва ла из уче ни ков 
Хри сто вых толь ко апостола  Иоан на, только его 
одного. Его же с давних времен называли тай но-
зри те лем  Су деб Бо жи их.

Для тех, кто в будущем должен был стать па-
стырем, было важно наследовать все то, чему учил 
апостол и евангелист Иоанн Богослов. А главное 
– приобрести любовь к Спасителю и ближним. По-
учительность  слов этого апостола и евангелиста 
крайне важна для представителей духовного со-
словия: « Дети мои! Сие пишу вам, чтобы вы не со-
грешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем хо-
датая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он 
есть умилостивление за грехи наши, и не только 
за наши, но и за грехи всего мира. А что мы позна-
ли Его, узнаём из того, что соблюдаем Его запове-
ди. Кто говорит: “я познал Его”, но заповедей Его 
не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто 
соблюдает слово Его, в том истинно любовь Бо-
жия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем. 
Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен по-
ступать так, как Он поступал» (1 Ин. 2:1-6).

Будущие пастыри, входя в семинарский храм, 
каждый раз вспоминали обращение святого Ио-
анна Богослова, который вразумлял без излиш-
ней строгости, как добрый советчик  для каждого 
христианина: «Смотрите, какую любовь дал нам 
Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божи-

ими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. 
Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не 
открылось, что будем. Знаем только, что, когда 
откроется, будем подобны Ему, потому что уви-
дим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:1-2).

Ежегодно 26 февраля (по старому стилю) 
братство святого апостола Иоанна Богослова 
праздновало очередную годовщину своего суще-
ствования. По этому поводу в местной православ-
ной периодической печати писали: «Празднова-
ние состояло из торжественного богослужения 
в братской церкви и приношения особых молитв 
о всех братчиках. Братской церковью считается 
церковь при духовной семинарии. В оной церкви 
за правым клиросом находится всеми уважаемая, 
древнего письма икона св. апостола Иоанна Бо-
гослова…, при той же церкви имеется помянник 
для поминовения о упокоении благотворителей и 
ревностных деятелей братства». 

Семинарское начальство традиционно под-
держивало благолепие храма. С этой целью в раз-
ные годы проводились ремонты, разного рода усо-
вершенствования и переделки. Невозможно не 
остановиться на событиях 1895 года. Он знамена-
телен как для истории КДС, так и для истории се-
минарского храма. В 1894 году в храме был про-
изведен ремонт. Потребовалось много средств и 
забот, чтобы все планы по ремонту и благоукра-
шению семинарской святыни были реализованы.  
В 1895 году в местной православной периодиче-
ской печати об этом были опубликованы следу-
ющие сведения: «Семинарский храм летом и осе-
нью прошлого года существенно ремонтирован: 
стены и потолок храма расписаны орнаментом, 
иконостас заново вызолочен с поновлением жи-
вописи, в алтаре сделан новый паркетный пол, 
устроена в храме вентиляция новой конструкции. 

Семинарский храм видел много знамени-
тых и известных пастырей. В том числе и из-
вестного всей России настоятеля Андреевско-
го собора протоиерея Иоанна Кронштадтского.  
Всероссийского пастыря ждали с благогове-
нием. Он был в Калуге 14-15 мая 1895 года. По-
сле посещения духовного училища отец Иоанн 
прибыл в КДС. Сначала отец Иоанн был почет-
ным гостем в доме тогдашнего ректора протои-
ерея Димитрия Лужецкого, преподавателя Свя-
щенного Писания Калужской духовной школы. 
Затем в сопровождении отца ректора прибли-
зительно в 14 часов батюшка направился в семи-
нарский корпус. Они прошли через внутренний 
двор семинарии. Доброго наставника и пастыря 
на верхнем этаже семинарии встречали не толь-
ко преподаватели, инспектор, его помощники и 
многочисленные воспитанники, но и их семьи. 
Кронштадтский пастырь с благоговением за-
шел в алтарь семинарского храма и  приложил-
ся к святому престолу. 
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Всем встречавшим гостя из Кронштадта  бы-
ло особенно отрадно, что батюшка посетил об-
новленный и отремонтированный храм святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Сво-
им благолепием – обновленными росписями, 
позолоченным иконостасом вновь освященный 
семинарский храм произвел приятное впечат-
ление на отца Иоанна Сергиева. Как уже упоми-
налось, семинарский храм был отремонтирован 
незадолго до приезда дорогого гостя. Помолив-
шись во святая святых, батюшка вышел на ам-
вон. Все, затаив дыхание, ждали, что скажет до-
рогой гость из далекого Кронштадта. В своей 
речи он отметил удовлетворительное в настоя-
щее время состояние преподавания в духовных 
семинариях.

 Далее отец Иоанн обратился к многочислен-
ным воспитанникам со словом назидания. В бла-
гоговейной тишине семинарского храма крон-
штадтский пастырь постарался просто и душевно 
сказать о том, что могло послужить вразумле-
нию собравшихся. Он призвал учащихся ревност-
но изучить науки, преподаваемые в семинарии, в 
особенности богословские дисциплины, но глав-
ное, воспитывать своего внутреннего человека, 
устремляться к добродетели и любви: «Поэтому 
и нужно прежде  всего заботиться о воспитании 
сердца, дабы оно растворено было любовию ко 
всему святому, чистому возвышенному…». 

Помимо этого было сказано семинаристам о 
том, каково значение в человеческой жизни веле-
ний сердца: «Сердце – второе я. К голосу его мы 
должны прислушиваться как можно чаще, сер-
дечно относясь ко всяким нашим обязанностям, 
какие бы ни выпадали на нашу долю!» После сло-
ва назидания в сослужении ректора, инспектора, 
преподавателей и духовника Калужской духов-
ной семинарии отец Иоанн совершил водосвят-
ный молебен и благословил каждого воспитанни-
ка семинарии, которых на тот момент обучалось 
более четырехсот человек.

Совершив молебствие, зная о том, что его 
ждут еще во многих местах гостеприимной пра-
вославной Калуги, отец Иоанн вынужден был 
закончить свое достаточно короткое посеще-
ние Калужской духовной семинарии. Все ждали 
благословения пастыря из Кронштадта, который 
проделав длинный путь, нашел время помолить-
ся в семинарской церкви и сказать добрые нази-
дательные слова будущим калужским пастырям. 
Преподав благословение, отец Иоанн вынужден 
был проститься с преподавателями КДС и ее вос-
питанниками – семинаристами.

В начале ХХ века предполагались суще-
ственные изменения и ремонт здания семина-
рии, включая и семинарский храм. Профессор 
М. Преображенский, занимаясь проектом улуч-
шения условий в семинарии для учащихся и уча-

щих, считал, что церковь «по своим размерам мо-
жет считаться достаточной для вмещения всех 
молящихся». Предполагалось, что потолок для 
благолепия будет приподнят посередине, будет 
увеличен иконостас, расширены клиросы, ко-
торые вмещали не более 12-15 человек, предпо-
лагалось сделать раздевальню. К этому периоду 
лестница, ведущая в церковь с улицы, была пере-
делана заново, она состояла из трех, а не из  двух 
маршей. Но был осуществлен только самый не-
обходимый ремонт, а все намечавшиеся планы 
реализовать не удалось. 

В 1916 году в последний раз перед закрытием 
семинарии широко и торжественно отмечался 26 
сентября (по старому стилю) день памяти свято-
го апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В 
КЦОВе по этому поводу в разделе «Хроника» по-
явилось следующее сообщение: «Накануне празд-
ника, 25 сентября, в три часа дня в семинарском 
храме была совершена о. ректором семинарии ма-
лая вечерня, а после нее молебен с акафистом свя-
тому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову с 
водоосвящением. После молебна были провозгла-
шены многолетия… В 6 часов вечера о. ректором 
семинарии в сослужении епархиального миссио-
нера, священника И. Жарова и духовника семи-
нарии, священника Г. Соколова, было совершено 
всенощное бдение. Семинарский храм был пере-
полнен молящимися».

Следующий день прошел еще более торже-
ственно. Непосредственно «в день самого празд-
ника Божественную литургию совершал прео-
священнейший Феофан, епископ Калужский и 
Боровский, в сослужении о. ректора семинарии, 
кафедрального протоиерея Д. Некрасова; ключа-
ря кафедрального собора, священника А. Костю-
ченко и духовника семинарии , священника Г. Со-
колова… Семинарский храм не мог вместить всех 
желавших в нем помолиться. По окончании мо-
лебна владыка преподал свое благословение всем 
воспитанникам семинарии и всем молящимся». 

В то время никто не мог подозревать и пред-
видеть, что грядущий год принесет России такие 
испытания, которые разрушат привычный мир, 
разделят на враждующие лагеря тех, кто до этого 
сосуществовал рядом, не проявляя вражды. Все 
это принес 1917 год с его революционными вих-
рями, «когда на брата брат поднялся», а занятия 
в семинарии прекратились. В последнем номере 
КЦОВ за 1917 год появилось объявление: « Вслед-
ствие занятия здания КДС воинскими частями, 
учебные занятия в семинарии открыться своевре-
менно, т. е. 9 января 1918 года, не могут. О време-
ни открытия учебных занятий последует особое 
извещение».  Этим закончилась славная дорево-
люционная история, как Калужской духовной се-
минарии, так и домового храма во имя апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова.
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Приветствую всех членов Высшего Церковно-
го Совета. По традиции я хотел бы сказать несколь-
ко вступительных слов и прежде всего подчер-
кнуть важность того обстоятельства, что вопросы 
богословского, религиозного образования, как и 
образования вообще, являются сквозной темой за-
седаний Высшего Церковного Совета. Пожалуй, 
ни одну другую тему мы не исследуем так тщатель-
но и систематично, как тему образования. Это свя-
зано, в первую очередь, с тем, что в Русской Право-
славной Церкви проходит очень глубокая реформа 
богословского образования, реформа духовной 
школы, но также и с тем, какое большое значение 
Церковь сегодня уделяет образованию, и не толь-
ко в конфессиональных рамках. Поэтому хотелось 
бы произнести несколько слов о том, как мне ви-
дятся отношения Церкви и светской школы, Церк-
ви и науки, Церкви и образования.

К сожалению, уже более 25 лет многие у нас 
продолжают мыслить об отношениях Церкви и 
образования, Церкви и науки, опираясь на старые 
идеологические стереотипы, сформированные в 
общественном сознании декретом об отделении 

школы от Церкви, другими документами и прак-
тикой, сложившейся после революционных собы-
тий 1917 года. Не вдаваясь в подробности, отмечу, 
что сегодня стереотипы постепенно преодолева-
ются. Немного расскажу вам о недавней встрече 
с учеными в Сарове и вообще о своих контактах и 
беседах с представителями научного сообщества. 
На основании этого опыта я могу судить о том, 
как мало-помалу, но реально меняется отношение 
научного сообщества к Церкви, как складывают-
ся достаточно полезные взаимоотношения, в том 
числе в сфере образования.

В связи с этим хотел бы еще раз подчеркнуть 
важность признания государством теологии как 
научной специальности и создания экспертного 
совета ВАК по теологии. Это, конечно, прогресс 
в российском образовании и в российской науке, 
и очень важно, что он обусловлен деидеологиза-
цией нашего образования и науки. Идеологиза-
ция этих важных сфер общественной жизни при-
несла много бед. Достаточно вспомнить все то, 
что происходило вокруг кибернетики, генетики и 
прочих важных отраслей знания, которые не при-

Слово Святейшего Патриарха Кирилла  
на заседании Высшего Церковного Совета
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знавались таковыми именно по идеологическим 
причинам. По тем же идеологическим причинам 
и такая важная отрасль человеческих знаний, как 
теология, была вынесена за поля общественного 
внимания и исключена из перечня научных дис-
циплин, в отличие от того, что происходило и про-
исходит в ведущих высших учебных заведениях 
мира. И вот сегодня и Церковь освободилась от 
этих оков прошлого, и общество наше, несомнен-
но, деидеологизируется, что приводит, в том чис-
ле, к переменам в отношениях между школой и 
Церковью.

Школа не может быть инструментом прину-
дительной миссии со стороны какой бы то ни бы-
ло религиозной традиции, но вместе с тем она не 
должна быть закрыта для передачи знаний о ре-
лигии. Без этих знаний «Троица» Андрея Рубле-
ва, как и вообще православная икона, останется 
для очень многих зрителей малопонятным сим-
волическим изображением, лишенным всякого 
смысла. Казалось бы, сколько замечательных на-
учных книг написано об иконе, как много гово-
рится о важности иконографии в истории искус-
ства, но по-прежнему далеко не все понимают 
икону, прежде всего потому, что нет элементар-
ных знаний о той сфере бытия, которая отража-
ется прежде всего через иконопись. То же самое 
можно сказать и о «Давиде» Микеланджело, как 
и о недавних спорах, совершенно странных для 
просвещенного культурного общества. Это опять-
таки недостаток образования, в том числе в рели-
гиозной сфере, в области истории религии, исто-
рии искусства, и поэтому еще есть куда двигаться 
и есть что развивать.

Конечно, Церковь сегодня обеспокоена дале-
ко не только вопросом признания государством 
теологии в качестве научной специальности или 
преподаванием основ православной культуры 
в общеобразовательных школах. Вопрос разви-
тия отечественного образования касается всех, 
в равной мере верующих и неверующих, если мы 
хотим видеть в молодежи не Иванов, не помня-
щих родства, неучей, накачанных идеологиче-
скими постулатами того или иного толка, а лю-
дей, способных трезво рассуждать о литературе, 
истории, философии, религии. Ведь все, что ка-
сается религии, – это составная часть общегума-
нитарных знаний, без которых не может быть 
образованного человека. Кажется, что это так 
ясно и понятно. Возьмите всеобщую историю 
или историю нашего государства – все перепле-
тено с религиозным фактором, и если в нем не 
разбираться, невозможно понять многое из того, 
что происходило в прошлом. Поэтому мы долж-
ны всеми силами содействовать преодолению 
кризиса гуманитарного знания в нашем обще-
стве и участвовать в разрешении проблем в сфе-
ре образования.

На встрече с учеными в Сарове я напомнил, 
что Церковь стремится к тому, чтобы образование 
и наука в нашем государстве находились на до-
стойном уровне. В вопросах образования и науки 
Церковь является союзником научного и препода-
вательского сообщества. Встреча в Сарове произ-
вела на меня очень глубокое положительное впе-
чатление. Доклады, которые были представлены, 
и особенно состоявшаяся дискуссия, совершенно 
ясно высветили общие озабоченности представи-
телей Церкви и научного сообщества, а также об-
щую основу для совместного осмысления того, 
что происходит сегодня, в том числе в сфере нау-
ки, образования и культуры.

В каком-то смысле все то, о чем мы сейчас го-
ворим, связано и с принятым мною решением воз-
главить по предложению президента нашей стра-
ны Владимира Владимировича Путина Общество 
русской словесности. Убежден, что это Общество 
может содействовать преодолению кризисных яв-
лений как в культуре, так и в отечественной шко-
ле, особенно в области преподавания русского 
языка и русской литературы.

Антиклерикальная мифология, которая до-
минирует в некоторых секторах нашего обще-
ства, увы, создает опасный диссонанс при воспри-
ятии реалий общественно-политической жизни. 
Консолидация общества весьма затруднена, ког-
да отдельные сферы общественной жизни ока-
зываются под влиянием той или иной идеологии. 
Церковь приветствует приход в сферу науки и об-
разования высокопрофессиональных верующих 
специалистов, настроенных на серьезную работу 
по улучшению положения научного и преподава-
тельского сообщества, и мы приветствуем их по-
явление не только потому, что они верующие, но 
прежде всего потому, что они высококлассные 
специалисты. В этом смысле уровень профессио-
нализма человека более значим для Церкви, чем 
его вера, и странно, что вера рассматривается не-
которыми как препятствие для работы в научной 
или образовательной сферах. Это рудименты глу-
бокой идеологизации, которой было подвергнуто 
наше общество, и настало время, когда мы долж-
ны все эти рудименты разрушать и развивать но-
вые взгляды, в том числе на участие верующих 
людей во всех сферах общественной жизни.

Еще раз хочу подчеркнуть, что остановился 
на теме образования и науки, поскольку данная 
тема является сквозной для работы Высшего 
Церковного Совета. Сегодня мы с вами рассмо-
трим целый ряд важных документов, касающих-
ся образования, а также точки зрения Церкви 
на исторические процессы, которые происходи-
ли в нашей стране и в нашем обществе, особен-
но в связи с приближающимся 2017 годом – сто-
летием радикального поворота в жизни нашего 
Отечества.
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